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1. Целевой радел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

имени В. Ф. Маргелова (далее – МБОУ СОШ№10) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО) и следующими нормативными документами : 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержденным приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрированым в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с 

изменениями и дополнениями (26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.) 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015года №1/15); 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (далее - Гигиенические нормативы), и 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (далее - Санитарно- эпидемиологические требования); 

 -  Письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03- 

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

-Уставом МБОУ СОШ №10 им. В. Ф. Маргелова. 

ООП НОО МБОУ СОШ №10 им. В. Ф. Маргелова разработана коллективом педагогов, 

родителей начального уровня образования с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. Рассмотрена и принята на Совете школы утверждена 

педагогическим советом образовательной организации (протокол № 1от 27 августа 2021 года). 

ООП НОО МБОУ СОШ №10 им. В. Ф. Маргелова определяет: 

1) цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; 

2) принципы и подходы основной образовательной программы начального общего 

образования и состава участников образовательных отношений конкретного образовательной 

организации; 

3) общую характеристику основной образовательной программы начального общего 

образования; 

4) общие подходы к организации внеурочной деятельности; 

5) содержание и организацию образовательной деятельности на ступени начального 

общего образования. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования -

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, духовно-нравственное, 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; 

- 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, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской 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 (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

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

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развитияьобучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности 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. 

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов 

и способов деятельности. 



 

 

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; 

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

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

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебной деятельности; 

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

рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

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

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования 

осуществляется: 

– становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

– формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками 

в учебной деятельности; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

– укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника ("портрет 

выпускника начальной школы"): 

– любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

– уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

– любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 



 

 

– владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

– доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

– выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

ООП НОО МБОУ СОШ №10 строится на следующих основных принципах составляющих 

основу анализа и организации образовательной деятельности: 

– Принцип гуманизации предполагает, что основным смыслом образовательной деятельности 

в МБОУ СОШ №10 им. В. Ф. Маргелова является развитие личности ребенка. 

– Принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных программ, видов 

деятельности, режима занятий. 

– Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на врожденные 

качества ребенка, его способности, индивидуальные черты личности. 

– Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности в 

системе базового и дополнительного образования. 

– Принцип преемственности сочетает все образовательные ступени школы, базовые и 

дополнительные компоненты образовательной деятельности , обеспечивает непрерывный характер 

образования. 

– Принцип целостности обеспечивает целостность ООП НОО. 

– Принцип управляемости помогает регулировать реализации ООП НОО, корректировать 

действия участников образовательных отношений, осуществлять мониторинги и диагностики. 

– Принцип вариативности позволяет в связи со сложившимися изменениями в 

образовательной среде менять содержание основных и дополнительных программ. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

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, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения   обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно - деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями - 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через 

специфику содержания того или иного предмета - овладеют обучающиеся в ходе образовательной 



 

 

деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

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

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребенка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 

по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и 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, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью 

итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, - с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

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

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках "Выпускник получит возможность научиться" к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в 



 

 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

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

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не 

персонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения 

этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- междисциплинарной программы "Формирование универсальных учебных действий", а 

также ее разделов "Чтение. Работа с текстом" и "Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся"; 

- программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении 

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

языке и основ духовно-нравственной 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. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ СОШ №10 в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

– становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

– осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

– сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

– уважение к своему и другим народам; 

– первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 



 

 

– признание индивидуальности каждого человека; 

– проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

– неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

– уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

– стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

– соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); 

– бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

– осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: 

– бережное отношение к природе; 

– неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

– первоначальные представления о научной картине мира; 

– познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

"Я" как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

  - формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально значимые качества личности; активное участие в социально значимой деятельности; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 



 

 

мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

- понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 



 

 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

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

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действияя: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать 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 приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 



 

 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действ: 

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 партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.2. Метапредметные результаты: 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее - метапредметные результаты), 

сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся 

использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

1. учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования, направленными на овладение и 



 

 

использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, кодирование и 

декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач) (далее 

- универсальные учебные познавательные действия); 

2. учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования, направленными на приобретение ими 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (далее - 

универсальные учебные коммуникативные действия); 

3. учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования, направленными на овладение типами 

учебных действий, включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания (далее - универсальные регулятивные действия). 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать: 

8. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 



 

 

поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

9. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

10. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Включающим: 

 универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

 универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

 универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 



 

 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

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

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

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

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

избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

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

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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



 

 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.3. Предметные результаты  

ФГОС определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт решения 

проблем и творческой деятельности) освоения программ начального общего образования с учетом 

необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемых 

учебных предметов и обеспечения успешного обучения обучающихся на уровне основного общего 



 

 

образования (далее - предметные результаты). 

Требования к предметным результатам: 

формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений; 

формулируются на основе документов стратегического планирования
1 

с учетом 

результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования 

(всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, 

международных сравнительных исследований); 

определяют минимум содержания начального общего образования, изучение которого 

гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

– научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

– сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

– понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

– сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

                                                      
1
 Статьи 15-18.1 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 26, ст. 3378; 2016, № 

27, ст. 4210). 



 

 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

– овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

– овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

– получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

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

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

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующем уровне образования. 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык» должны обеспечивать: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 

предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать 

их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать 

нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) 

по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 

справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления в речи; 



 

 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

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

речевого этикета. 

Содержательная линия "Система языка" 

– Раздел "Фонетика и графика" 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

– Раздел "Орфоэпия" 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям 

и др. 

– Раздел "Состав слова (морфемика)" 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

– Раздел "Лексика" 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

– Раздел "Морфология" 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, 

имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 



 

 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

– Раздел "Синтаксис" 
Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия "Орфография и пунктуация" 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объемом 80 - 90 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 75 - 80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия "Развитие речи" 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 



 

 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms - сообщения, 

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

2. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Так же предметные результаты должны отражать: 

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 мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 



 

 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Предметные результаты по предметной области «Литературное чтение» должны 

обеспечивать: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 

народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

– Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, 

аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 



 

 

- воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 

героям произведения; 

- определять основные события и устанавливать их последовательность;  

- озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

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

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; 

- задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; 

- объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной 

литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные 

в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

- устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

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

текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

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

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

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

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 



 

 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» предусматривает 

изучение государственного языка республики и (или) родных языков из числа народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка. Распределение предметных результатов освоения и 

содержания учебных предметов «Родной язык и (или) государственный язык республики 



 

 

Российской Федерации» и «Литературное чтение на родном языке» разрабатываются в 

соответствии с требованиями ФГОС с учетом ПООП по учебному предмету и утверждается 

Организацией самостоятельно. 

Предметные результаты по предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» должны обеспечивать: 

Родной язык: 

понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного 

языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости 

овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и желания его 

изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, 

формирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской 

Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской Федерации для 

межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской 

Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком республики Российской 

Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной 

ценности народа (по учебному предмету «Государственный язык республики Российской 

Федерации»); 

 сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди 

других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять 

высказывания о малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы 

России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов 

России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее познания; 

понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными 

средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и 

пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой 

деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с 

языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах 

изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по 

тематическому принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с использованием 

усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные 

формулы речевого этикета (по учебному предмету «Государственный язык республики 

Российской Федерации»); 

 сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух 

интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на 

бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; 

формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в 

диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных 

и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, 

учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и 

потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые 

занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, 

назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, 

использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, 



 

 

участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных 

текстов; декламировать стихи (по учебному предмету «Государственный язык республики 

Российской Федерации»); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем 

понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического 

работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и 

кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на 

различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие 

письменные работы и творческие задания (по учебному предмету «Государственный язык 

республики Российской Федерации»); 

 усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть 

России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце  изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся научится: 

• при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и чувствами людей; 

родственными отношениями); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях 

устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; осознавать 

уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; использовать словарные статьи учебного 

пособия для определения лексического значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

• при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); выбирать из нескольких 

возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или 

явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; заменять синонимическими 

конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением 

согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; с 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе, роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); соблюдать изученные пунктуационные нормы при 

записи собственного текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного написания слов; 

пользоваться учебным этимологическим словарѐм для уточнения происхождения слова; 



 

 

• при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, 

просьба, извинение, поздравление; использовать в речи языковые средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; владеть различными 

приѐмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о 

культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между 

фактами; составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; пересказывать текст с изменением 

лица; создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; оценивать устные и письменные 

речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной 

передачи смысла; соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

приводить объяснения заголовка текста. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 

(живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, 

морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 

общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного содержания 

прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, 

мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 

герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 

народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 



 

 

сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно- популярных, 

справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

для решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение 

загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 

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

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

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

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

• воспринимать на слух различные виды текстов; 

• различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 

• принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и прочитанных 

самостоятельно вслух текстов; 

• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных 

героев; 

• читать и понимать жанры устного народного творчества; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• при чтении отражать настроение автора читаемого текста. 

Обучающиеся научатся: 

Творческая деятельность 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные чтения; 

• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 



 

 

• составлять высказывание на тему прослушанного произведения..  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• пересказывать текст подробно на составленного плана и под руководством учителя; 

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных 

отношений под руководством учителя; 

• соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе 

и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 

поставленными учителем; 

Обучающиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика: 

• различать произведения по жанру малые фольклорные формы, большие фольклорные 

формы; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить в текстах народных сказок факты, связанные с историей использовать знания о 

рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, небылицы, песенки, потешки), особенностях 

юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

3. Иностранный язык (английский) 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной области 

«Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная 

страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- расспрос) объемом 4-5 фраз со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в том 

числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического 

характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила 

чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, 

назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического 

характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать 

представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой 



 

 

на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 

повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, 

запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого 

иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений 

детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном 

языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 

том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и 

согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать 

ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы 

для представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Приобретет начальные навыки общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей. Освоит правила речевого и неречевого поведения. 

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

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

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 



 

 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся:  

– сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор;  

– будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях 

от родного языка; будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

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

речевыми партнерами; 

– освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

– формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы; 

– сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету "Иностранный язык", а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению  

иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 



 

 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 

на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 



 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? - No, there isn't any); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 



 

 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 

образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), предложения с 

конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? - No, there isn't any); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

4. Математика  

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика» должны обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат 

по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных 

инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 

способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических 

ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать 

изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (однодвухшаговые) с использованием связок 

«если то ...», «и», «все», «некоторые»; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в 

том числе в сфере личных и семейных финансов. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования:  

– научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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



 

 

– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

– научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;  

– находить неизвестный компонент арифметического действия;  

– составлять числовое выражение и находить его значение;  

– накопят опыт решения текстовых задач; познакомятся с простейшими геометрическими 

формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей;  

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных;  

– смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы; 

– научатся использовать начальные математические знания для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

– приобретут начальный опыт применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

– приобретут умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

- устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; 

час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - 

сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 



 

 

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

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

числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2 - 3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1 - 2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3 - 4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; - использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 



 

 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова ("...и...", "если... 

то...", "верно/неверно, что...", "каждый", "все", "некоторые", "не"); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); - планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

5. Окружающий мир 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты 

и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных 

ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений 

в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием 

инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

В результате изучения курса "Окружающий мир" обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

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

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 



 

 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры;  

- ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

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

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом 

иприродой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  

других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе  вконтролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе;  

- использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 



 

 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения;  

- использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

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

результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

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

воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

- осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

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

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на "ленте времени"; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

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

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; - оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, 

этноса, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

- участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о 

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

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 



 

 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» изучаются учебные модули: «Основы 

православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов России» или «Основы 

светской этики». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» должны 

обеспечивать: 

 По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, 

связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 



 

 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий 

для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые 

в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Планируемые результаты освоения предметной области "Основы религиозных культур и 

светской этики" включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 



 

 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

- готовится к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомится с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

- формировать 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; 

- воспитать нравственность, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

- осознавать ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; - на примере православной религиозной традиции 

понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

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

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 



 

 

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  

- участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

-  готовить сообщения по выбранным темам. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

7. Изобразительное искусство 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности оценивать 

и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

наполнятся конкретным содержанием понятия "Отечество", "родная земля", "моя семья и род", 

"мой дом", разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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



 

 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;  

- воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемытработы с ними для передачи собственного замысла; 

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

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

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

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

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

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

собственного 

художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета;  

- изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; 



 

 

- использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

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

- передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;  

- передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности;  

- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта - природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. - в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 

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

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

8.  Музыка 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Музыка»: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 



 

 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека.  

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

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

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

– сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

– сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни 

школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2.  Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 



 

 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5.  Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного,  

,церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных  инструментов. 

7.  Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

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

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

звуком. 

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

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

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

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

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

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

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

половинныхдлительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

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

восприятие и передача в движении. 

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

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

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

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых иоркестровых партий. 

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

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

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

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 



 

 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов 

 профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; 

-    представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

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

(фонотека, видеотека). 

9. Технология 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

В результате изучения курса "Технология" обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 



 

 

действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками 

и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий - 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;  

- научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; 

- приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приема и поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать 

себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее 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). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 



 

 

- 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. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.__ Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. 

10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной области 

«Физическая культура» должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 



 

 

- ориентироваться в понятиях "физическая культура", "режим дня"; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

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

здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

- ориентироваться в понятии "физическая подготовка": характеризовать основные 

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

физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 

в соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

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

взаимодействия с игроками; 

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

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

упражнений;  

- вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

равновесия);  

- оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

11. Кубановедение 

В ходе реализации программы «Кубановедение» начального общего образования должно 



 

 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов тех духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил в ходе изучения края, его традиций; 

- накопительного эффекта того, к чему привело изучение курса и ходе исследовательской, 

проектной деятельности: идентификация себя как гражданина, бережное отношение к памяти 

предков, положительная мотивация при самостоятельном изучении своего края. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням: 

– Первый уровень результатов направлен на приобретение обучающимися социальных 

знаний: 

 о нормах поведения в обществе, их социально одобряемых и неодобряемых формах; 

 об основных исторических событиях, памятных местах, персоналиях;  

 о природных, климатических условиях Краснодарского края; 

 об основных видах народного прикладного искусства, устном народном 

творчестве, о литературе Кубани. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со взрослыми - учителями, родителями - как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

– Второй уровень результатов предполагает получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям, которые лежат в основе бережного отношения к 

историческому и культурному наследию. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, в своей семье, т. е. в 

защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает первое 

практическое применение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить. 

– Третий уровень результатов предусматривает: 

 получение обучающимися начального опыта самостоятельного исследования своего края, 

изучение его особенностей в сопоставлении с другими регионами; 

 формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения в 

обществе. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются знания о своей семье, школе, своѐм населѐнном пункте, о природе, которая 

непосредственно окружает ребѐнка; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников, 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков, 

ситуаций, исследования своего района; 

- на третьем уровне создаются условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими опыта нравственного 

поведения в семье и школе. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется 

последовательно, постепенно путѐм наращивания изучаемой информации, за счѐт 

концентрического построения программы, когда одна и та же тема изучается несколько раз с 

повышением уровня сложности, с сохранением меры трудности изучаемого материала. 



 

 

В ходе организации проектной исследовательской деятельности предполагается ориентация 

на достижение личностных и метапредметных результатов. 

Личностные результаты освоения учебной дисциплины «Кубановедение» должны 

отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, за свою семью; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на свой род в его 

историческом и культурном ракурсе; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов, 

населяющих Краснодарский край; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла изучения малой родины; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах поведения в обществе; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в социальных ситуациях, связанных с исследовательской 

деятельностью; 

- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Кубановедение» являются: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи исследовательской 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование    умения    планировать,     контролировать     и     оценивать учебные 

действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы исследования для 

достижения результата; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

родового дерева, герба семьи, плана своего населѐнного пункта (улицы, района); 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения исследовательских 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, 

познавательными, исследовательскими задачами, 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-, фото- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

- осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- 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; 

- аргументация своей точки зрения и оценка событий; 

- формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре; 

- освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани (наблюдение, запись, 

сравнение, классификация, с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом  информационном пространстве). 

Планируемые предметные результаты: 

учащиеся должны знать/понимать 

• природные зоны Краснодарского края; 

• различные виды карт Краснодарского края (физическая, административная, 

историческая) и их отличительные особенности; 

• природные богатства родного края и их использование человеком; 
• символику Краснодарского края; 

• органы местного самоуправления; 

• даты важнейших событий в истории края, города (станицы, аула); 

• особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Краснодарского края; 

• достопримечательности края, своего района; 

• наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и культурной 

жизни Краснодарского края; 

• особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края; 
• важнейшие экологические проблемы Краснодарского края; 

• заповедники и заказники, находящиеся на территории края; 

• фамилии и имена выдающихся деятелей Кубани; 

учащиеся должны уметь 

• определять местоположение Краснодарского края на карте России; 

• узнавать наиболее распространѐнные лекарственные растения; 

• определять хронологическую последовательность основных событий (исторических, 

культурных, спортивных); 

• правильно называть памятники культуры и истории края; 
• исполнять гимн Краснодарского края. 

Учащиеся могут использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• правильного поведения во время исполнения Гимна России и гимна Краснодарского 

края, 

• соблюдения изученных правил безопасного поведения, 

• исполнения знакомых народных песен, 

• выполнения исследовательских и творческих проектов. 

учащиеся  1 класса должны  знать 

• своѐ полное имя, имена и отчества  своих родных, домашний адрес; 

• адрес школы, основные помещения школы, их предназначение и  месторасположение; 

• традиции своей школы; 

• улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из дома в школу и обратно; 

• основные учреждения культуры, образования, бытового обслуживания своего населѐнного 

пункта; 

• основные достопримечательности родного населѐнного пункта; 

• профессии жителей своего города (села, станицы и др.) 

• основных представителей растительного и животного мира своей местности (ближайшее 

окружение) 

учащиеся должны уметь 

• выполнять правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, опасных для 

жизни; 



 

 

• составлять рассказ-описание по картине, увиденному; 

• находить географические объекты на карте-схеме; 

• реализовывать коллективный исследовательский или творческий проект. 

К концу 2 класса учащиеся научатся: 

знать/понимать 
• особенности времѐн года, характерные для  своей местности; 

• характерные особенности рельефа своей местности; 

• названия водоѐмов,  крупных населѐнных пунктов своей местности; 

• названия и отличительные признаки  некоторых растений и животных, своей местности, 

правила защитников природы; 

• значение Красной книги Краснодарского края; 

• особенности труда и быта земляков; 

• родственные связи в семье, уклад семьи; 

• герб, флаг, гимн Краснодарского края; 

• кубанские песни, пословицы и  поговорки; 

• основные правила поведения в окружающей среде, в общественных местах, на дорогах, у 

водоѐмов ,в школе; 

•  имена выдающихся людей своего района; 

учащиеся должны уметь  

• показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые объекты, свой 

населѐнный пункт; 

• рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы; 

•различать растения своей местности  (травы, деревья, кустарники, лекарственные и 

ядовитые растения); 

• выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага, а также у 

водоѐмов, в лесу, в горах. 

Учащиеся могут использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для 

поиска и обработки дополнительной информации о растительном и животном мире 

Краснодарского края, промыслах и ремѐслах, распространѐнных на Кубани и т.д.; планирования и 

реализации индивидуального проекта. 

К концу 3 класса учащиеся научатся: 

знать/понимать 

• связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на Кубани; 

• природные особенности, особенности хозяйственной деятельности,  быта и культуры  

населения  Краснодарского края; 

• формы земной поверхности  края; 

• разновидности водоѐмов  края; 

• особенности почв  края, их значение для жизни растений и животных; 

• названия и отличительные признаки наиболее распространѐнных в Краснодарском крае 

растений и животных; 

• герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы своего родного города (станицы), 

района; 

• фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта и т. д.; 

учащиеся должны уметь 

• определять в окружающей природе ядовитые растения, грибы и, опасных для человека 

животных; 

• различать особо охраняемые растения и редких животных; 

• ориентироваться по физической карте Краснодарского края; 

• объяснять  историю возникновения своего населѐнного пункта, его названия, культурных и 

исторических достопримечательностей. 

Учащиеся могут использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной  жизни для 

• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения над 



 

 

особенностями труда и быта людей своей местности; 

•    выполнение правил поведения во время стихийных бедствий; 

• соблюдение  правил сбора грибов в своей местности; 

• правильного поведения у водоѐма в разное время года; 

• бережного отношения к растениям и животным. 

К концу 4 класса учащиеся научатся: 

знать/понимать 

• природные зоны Краснодарского края; 

• различные виды карт краснодарского края (физическая, административная, историческая) и 

их отличительные особенности; 

• природные богатства родного края и их использование человеком; 

• символику Краснодарского края; 

• органы местного самоуправления; 

• даты важнейших событий в истории края, города (станицы, аула  и т.д.); 

• особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Краснодарского края; 

• достопримечательности родного края, своего района; 

• наиболее важные события исторической, общественной, 

спортивной и культурной жизни Краснодарского края; 

• особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края; 

• важнейшие зоологические проблемы Краснодарского края; 

• заповедник и заказники, находящийся на территории Краснодарского края; 

• фамилии и имена выдающихся  деятелей Кубани; 

учащиеся должны уметь 

• определять местоположение Краснодарского края на физической карте России; 

• узнавать наиболее распространѐнные лекарственные растения;  

• определять хронологическую последовательность основных событий (исторических, 

культурных, спортивных); 

• правильно называть  памятники культуры и истории  края; 

• исполнять гимн Краснодарского края. 

Учащиеся могут использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для 

• правильного поведения во время исполнения гимнов России и гимна Краснодарского края, 

• соблюдение  изученных правил безопасного поведения, 

• исполнения знакомых народных песен, 

•  выполнения исследовательских и творческих проектов. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися курса внеурочной 

деятельности начального общего образования 

1.3.1. Кружок «Шахматы в школе» 
 Предметные результаты освоения программы учебного занятия «Шахматы» характеризуются 

умения и опыт обучающихся, которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения 

учебного занятия. В результате освоения программы учебного занятия «Шахматы» обучающиеся 

начального общего образования общеобразовательных организаций должны: 

Знать\понимать 

- историю возникновения и развития шахматной игры; 

-чемпионов мира по шахматам, их вклад в развитие шахмат, ведущих шахматистов мира; 

-историю возникновения шахматных соревнований, правила проведения соревнований и 

личностные качества шахматиста-спортсмена; 

-использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной практической деятельности. 

Выпускник научится: 

-объяснять шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, ход, взятие, стоять под боем, длинная и короткая 

рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

-распознавать шахматные фигуры: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король и правилах хода и 



 

 

взятие каждой фигуры; 

-играть каждой фигурой в отдельности  и в  совокупности с  другими фигурами без нарушения 

правил шахматного кодекса; 

-ориентироваться на шахматной доске; 

-правильно располагать шахматную доску между партнерами; 

-правильно расставлять фигуры перед игрой; 

-различать вертикаль, горизонталь, диагональ; 

-рокировать короля, объявлять шах, ставить мат; 

-ставить мат одинокому королю ладьей и королем; 

-защищать свои фигуры от нападения и угроз; 

-поднимать  разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в начале партии;   

-владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчета вариантов в практической 

игре; 

-разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легко-фигурные эндшпили, знать 

теоретические позиции; 

Выпускник получит возможность научиться 

-объяснять шахматные термины: взятие на проходе, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, 

ключевые поля; 

-технике матования одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, ферзем и королем; 

-способу «взятие на проходе»; 

-играть целую шахматную партию с соперником от начала до конца с записью своих ходов и 

ходов соперника. 

-записывать шахматную партию; 

-решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в партиях двойной 

удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на последней горизонтали, открытый и двойной 

шахи; 

 -владеть основными элементами шахматной тактики и технике расчета вариантов в практической 

игре: 

-находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в 2-3 хода; уметь 

атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках; принимать участие в 

шахматных соревнованиях; реализовать материальное преимущество. 

Личностные результаты освоения программы курса. 
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 



 

 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку 

событий. 

 Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 
 Знать шахматные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Правильно определять и называть белые, чѐрные шахматные фигуры; Правильно 

расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь 

ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и еѐ правила. 

 Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лѐгкие и тяжѐлые фигуры, 

ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

 Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, 

темп, оппозиция, ключевые поля. 

 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные тактические 

удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие окончания. 

1.3.2. Секция «Традиционная физкультура кубанского казачества» 

Пo oкoнчaнии oбучения: 

- учaщиеся ознакомятся с oснoвными трaдициoнными кaзaчьими средствaми физическoгo 

вoспитaния; 

- oзнaкoмятся с кaзaчьим фoльклoрoм - зaпoведях, пoслoвицaх, пoгoвoркaх, предaниях; знaть 

нескoлькo кaзaчьих песен; 

- oзнaкoмятся с элементaми кoстюмa кубaнских кaзaкoв – oт шaрoвaр дo пaпaхи, их гигиеническoе 

и вoеннo-приклaднoе нaзнaчение; уметь изгoтoвить учебный имитaтoр нaгaйки. 

Прoгрaммa будет спoсoбствoвaть фoрмирoвaнию нaчaльнoгo интересa к трaдициям свoих предкoв, 

семейным трaдициям и пoвышению мoтивaции к oсвoению oснoв трaдициoннoй кaзaчьей 

культуры физическoгo вoспитaния; 

- oзнaкoмятся с некoтoрые трaдициoнные пoдвижные кaзaчьи игры и их прaвилa; 

- приoбретут некoтoрые нaвыки oкaзaния первoнaчaльную пoмoщь. 

 

1.3.3. Клуб «Спасайкин» 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе обобщенных 

оценочных показателей, включающих целенаправленность воспитательного процесса, его 

системный, содержательный и организационный характер, научную обоснованность методов и 

использование современных технологий воспитательного воздействия, широту охвата объектов 

воспитания. 

   Результативность реализации программы измеряется степенью подготовленности  учащихся 

и стремлением их к выполнению своего гражданского долга во всем многообразии его 

проявления, умения и желания сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, 

вносимым ими в процветании нашей Родины. 

       В результате реализации программы должны произойти следующие      изменения в образе 

ученика: воспитанники понимают, что жизнь и здоровье — самое важное  из жизненных 

ценностей. 

     Изменяются качества ученика: возникает стремление к самореализации и жизненному 

самоопределению: умение применять свои знания, умение правильно ориентироваться в любых 

опасных жизненных ситуациях, сознательное следование нормам и правилам Гражданского 



 

 

кодекса; уважение государственных законов и правил, самостоятельность и организованность в 

опасных ситуациях, умение ставить цели и планировать свою деятельность. 

Прогнозируемые результаты: 

Каждый учащийся должен знать: 

 вредные факторы и потенциальные опасности, которые могут угрожать его здоровью и 

жизни при нахождении на школьной территории, в школьном здании, на различных уроках и 

мероприятиях, во время дороги из дома в школу и обратно; 

 где, когда и по какой причине возможно возникновение ЧС в школе, каковы сценарии 

развития и масштабы возможных последствий каждой ЧС; 

 правила выживания в различных ЧС; 

 правила эвакуации; 

        Каждый учащийся должен уметь: 

 прогнозировать последствия ЧС, поступков и действий, совершаемых как им самим, так и 

окружающими. 

 Осуществлять меры профилактики; 

 выживать в различных ЧС; 

 контролировать свою силу воли в ЧС, не поддаваться паническим настроениям; 

 уметь оказывать самопомощь и первую медицинскую помощь окружающим. 

 По годам обучения: 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

 Общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Что такое авария, стихийное 

бедствие; 

 Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». 

 Основные виды травм у детей и правила оказания медицинской помощи; 

 опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми; 

 наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дороги, правила 

безопасного поведения на улицах и дорогах, безопасные места для игр; 

 Правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме; 

 Влияние на здоровье человека температуры окружающего воздуха и погодных условий; 

 Правила безопасного поведения в парках, скверах, в лесу, понятие об ориентировании на 

местности; Правила безопасного поведения и меры защиты. 

   К концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

 Ухаживать за полостью рта, руками  и ногами; 

 Оказать первую медицинскую помощь при порезах, ожогах, укусах насекомых; 

 Безопасно общаться с незнакомыми людьми на улице, по телефону. 

 Правильно переходить улицу, знать дорожные знаки. Различать сигналы светофора и 

регулировщика. 

 Самостоятельно одеться по сезону; 

 Самостоятельно ориентироваться; 

   К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

 Чем опасны водоемы зимой, какие меры предосторожности следует принять при движении 

по льду водоемов; 

 Правила купания в оборудованных и не оборудованных местах; 

 Правила безопасного поведения в лесу, в поле; 

 Возможные опасные ситуации при движении по открытой местности по время дождя, 

грозы, снегопада. 

 Ядовитые растения и грибы, ягоды; 

 От чего зависит наше здоровье. Что такое неинфекционные заболевания; 

 Первая помощь при травмах; порезы, ссадины и царапины. Отравления: их признаки и 

причины; 

 Чрезвычайные ситуации природного характера. Правила поведения. 

 Как оповещают население о чрезвычайных ситуациях. Что необходимо сделать по сигналу 

«Внимание всем!» 

К концу 2 класса учащиеся должны уметь: 



 

 

 Правильно перейти водоем по льду; 

 Ориентироваться в лесу; Уметь вести себя на реке зимой; 

 Защищаться от опасных животных и насекомых; 

 Распознать отравление и оказать необходимую помощь; 

 Оказать первую помощь при царапинах, порезах, ссадинах, ожогах, обморожениях; 

 Действовать по сигналу «Внимание всем» 

    К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

 Правила движения пешеходов, виды транспортных средств, сигналы, подаваемые 

транспортом; 

 Правила поведения при возникновения пожаров, телефоны «01», администрации школы, 

родителей. 

 Признаки отравления угарным газом и первую медицинскую помощь; 

 Правила поведения с незнакомыми людьми, меры предосторожности; 

 Правила оповещения при ЧС и правила поведения. 

     К концу 3 класса учащиеся должны уметь: 

 Переходить улицу, перекресток, знать дорожные знаки. 

 Правильно вести себя при пожаре и оказывать медицинскую помощь; 

 Уметь правильно вести себя на природе; водоемах; 

     К концу 4 класса должны уметь: 

 Правила движения на велосипедах, обязанности пассажира, правила перехода дорог; 

 Основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды. Способы и средства 

спасания утопающих; 

 Как правильно ориентироваться на местности; 

 Меры пожарной безопасности и телефоны всех служб спасения. 

 Факторы, влияющие на здоровье. 

     К концу 4 класса учащиеся должны уметь: 

 Ориентироваться на местности; 

 Знать правила дорожного движения; 

 Уметь оказывать первую медицинскую помощь; 

 Знать все телефоны службы спасения. 

1.3.4. Факультатив «Основы православной культуры» 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения предмета «Основы 

православной культуры» воспитательный результат освоения курса ОПК подразумевает «духовно 

– нравственные приобретения, которые получил школьник вследствие участия в той или иной 

деятельности». Воспитательные результаты любого из видов деятельности обучающихся 

распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов направлен на приобретение обучающимися социальных 

знаний о нормах поведения в обществе, их социально одобряемых и неодобряемых формах, 

первичного понимания социальной реальности в повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со взрослыми – учителями, родителями – как значимыми для них носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов предполагает получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания 

труд культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом., которые лежат в 

основе бережного отношения к историческому и культурном наследию. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, в своей семье, т.е. 

защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает первое 

практическое применение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов предусматривает получение обучающимися начального опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 



 

 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этнической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально – государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России 

преподавание учебного курса «Основы православной культуры» ориентировано на получение 

следующих результатов. 

Личностные результаты освоения курса ОПК внеурочной деятельности 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 российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах поведения в обществе, социальной справедливости и 

свободы; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

развитие доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в социальных ситуациях, 

связанных с исследовательской деятельностью, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения внеурочной деятельности по курса являются: 

овладение способностью понимать 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 ходе 

исследовательской деятельности в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации: определять наиболее эффективные способы исследования для достижения результата; 

вносить соответствующие коррективы в процессе их реализации на основе оценки и учета 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

адекватное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения исследовательских задач; 

умение осуществлять информационный поиск (в справочных источниках и открытом 

информационном пространстве сети Интернет), сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и 

интерпретацию информации в соответствии с коммуникативными, познавательными, 

исследовательскими задачами; 

осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

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; готовность конструктивно решать 

конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничество; 

определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей 

в совместной деятельности; адекватное оценивание собственного поведения и поведения 

окружающих. 

 

1.3.5. Кружок «Дорога добра» 

Личностные: 

У выпускника будут сформированы: 
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

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

требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные: 

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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

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

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные: 

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; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Коммуникативные: 

Выпускник научится: 



 

 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов. 

Предметные результаты 

В результате изучения прoграммнoгo материала к кoнцу 1 класса oбучающиеся 

дoлжны знать: 
 oтличие пoнятий «этика» и «этикет»; 

 правила вежливoсти и красивых манер; 

 запoведи и сooтветствующие притчи. 

Уметь: 
 уважать себя, верить в свoи силы и твoрческие вoзмoжнoсти, признавая этo правo и 

за другими; 

 сoблюдать этикет за стoлoм, вести себя дoстoйнo в oбщественных местах; 

 придерживаться «зoлoтoгo правила» в oбщении с другими; 

 быть дoбрoжелательными; 

 сoблюдать запoведи; 

 сoстрадать живoтным, не oбижать их; 

 придерживаться режима дня, уметь oрганизoвать свoй труд дoма; 

 быть oпрятными, сoблюдать пoрядoк на свoем рабoчем месте, сoдержать в чистoте 

свoи книги и тетради; 

 не забывать дoма шкoльные принадлежнoсти, книги, тетради, неoбхoдимые для 

урoкoв пo расписанию. 

В результате изучения прoграммнoгo материала к кoнцу 2 класса oбучающиеся 

дoлжны знать: 
 требoвания этикета к устнoму и письменнoму приглашению и oбщению с гoстями; 

 запoведи и правила этикета; 

 o дoбрoте и жестoкoсти, уважительнoм oтнoшении к старшим и высoкoмерии, 

oтражѐннoм в сказках («Преданный друг» O. Уайльда, «Мешoк яблoк» В. Сутеева, 

«Девoчка, наступившая на хлеб» Г. X. Андерсена); 

 афoризмы. 

Уметь: 
 испoлнять запoведи; 

 сoблюдать этикет в театре, кинo, на выставке, в музее, на улице; 

 выпoлнять oбщение; 

 написать приглашение, встречать гoстей, развлекать их, правильнo вести себя в 

гoстях, дарить и принимать пoдарки; 

 испoлнять ментальную зарядку как oдин из спoсoбoв самoкoнтрoля в 

самoвoспитании. 

В результате изучения прoграммнoгo материала к кoнцу 3 класса oбучающиеся 

дoлжны знать: 
 Ранее изученные запoведи и афoризмы. 

 Каким дoлжен быть вoспитанный челoвек. 

 Требoвания этикета к разгoвoру, в тoм числе к разгoвoру пo телефoну. 

 Краткoе сoдержание прoчитанных на урoках притч и сказoк в пoдтверждении свoих 

нравственных убеждений. 

 Пoслoвицы o дружбе, вернoсти даннoму слoву, дoбрoте, благoдарнoсти. 



 

 

 Правила вежливoгo oтказа, несoгласия. Как oбращаться к разным людям. 

Уметь: 
 Сoблюдать правила вежливoсти и красивых манер. 

 На практике применять метoды самoвoспитания и самoкoнтрoля. 

 Уметь разгoваривать пo телефoну, сoблюдая правила этикета. 

 Уважать чужoе мнение, будучи несoгласным с ним. 

 Прoявлять тактичнoсть и дoбрoжелательнoсть в oбщении. 

 Быть сoстрадательными к чужoму гoрю. 

 Не oбижать живoтных и птиц. 

 Различать дoбрo и злo, давать правильную oценку пoступкoв литературных герoев, 

уметь мысленнo ставить себя в аналoгичную ситуацию. 

 Прoявлять пoлoжительные мoральные качества в дoстoйнoм пoведении, пoступках. 

В результате изучения прoграммнoгo материала к кoнцу 4 класса oбучающиеся 

дoлжны знать: 
 Правила этики и культуры речи. 

 Требoвания к манерам, чем oтличается кoрректнoе пoведение oт галантнoгo. 

 Oб истoчниках наших нравственных знаний. 

 O сoвести как oснoве нравственнoсти. 

 Заветы предкoв. «Пoучение» В.Мoнoмаха. 

 Стихoтвoрения o рoдине (на выбoр). 

 Афoризмы. 

 O пoльзе терпения, выдержки, умения предвидеть пoследствие свoих пoступкoв. 

Уметь: 
 Различать хoрoшие и плoхие пoступки. 

 Вoплoщать свoи этические знания в пoвседневнoм пoведении, в привычках. 

 Уважительнo oтнoситься к рoдителям, старшим, сверстникам и младшим. 

 Испoлнять запoведи. 

 Давать правильную oценку пoступкoв литературных герoев и сверстникoв, уметь 

мысленнo ставить себя в аналoгичную ситуацию. 

 

1.3.6. Факультатив «Я – гражданин России» 

1 - 4 классы 

Обучающийся научится: 

 понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин страны; родина, столица, 

народы России (на отдельных примерах), наши праздники; международное сотрудничество; 

история, предыстория; 

ориентироваться в историческом времени; 

определять на карте границы и крупные города России; 

рассказывать о родной стране, своем городе (селе); 

 различать символы государства флаг, герб России и флаг, герб субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

уважительно относиться к русскому языку как языку межнационального общения; 

уважительно относиться к защитникам Родины; 

читать и воспринимать тексты обществоведческого содержания; 

различать художественную и научно-популярную литературу; 

анализировать ответы товарищей; 

осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать значение ключевых слов курса: личность, гражданин мира; народы России, 

международные праздники; общечеловеческие проблемы и ценности; достоверное и версии в 

истории; 

приводить примеры исторических и культурных памятников страны (не менее трех), ряда 

других стран, родного края (не менее трех); 

различать и сравнивать элементарные этические и эстетические понятия (добро и зло, 



 

 

трудолюбие и леность, красиво и некрасиво); 

анализировать литературные источники для приобретения первоначальных  историко -

обществоведческих знаний; 

на основе анализа текстов делать умозаключения, выводы, устанавливать причинно-

следственные связи; 

уважительно относиться к своему селу, городу, людям своего села (города), народу, России. 

 

1.3.7. Факультатив «Основы финансовой грамотности» 

Освоение  программы курса «Основы финансовой грамоты» направлено на достижение 

следующих  результатов, соответствующих требованиям ФГОС НОО: 

 Личностные результаты: 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений; 

 развитие самостоятельности и осознание личной ответственности за свои поступки; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, в том числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной 

деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 

 понимать цели своих действий; 

 составлять простые планы с помощью учителя 

 проявлять познавательную и творческую инициативу; 

 оценивать правильность выполнения действий; 

Познавательные. 

Обучающийся научится: 

 освоению способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

 овладение логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

 составлять текст в устной и письменной формах; 

 слушать собеседника и вести диалог; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

Предметные. 

Обучающийся научится: 

 понимать и правильно использовать экономические термины; 

 иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

 уметь характеризовать виды и функции денег; 

 знать источники доходов и направлений расходов семьи; 

 уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет 

 проводить элементарные финансовые расчеты. 

Содержание курса «Финансовая грамотность» отобрано с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. Прочному усвоению содержания курса помогают сказочные персонажи, 

выполненные с помощью компьютерной анимации, периодически появляющиеся на занятиях в 

роли педагогов - экономистов: Гном-Эконом (2 класс), друг-Бурундук и его компания (3-4 классы).  

Формированию самостоятельности и развитию творческих способностей детей при изучении 

данного курса способствует обязательное ведение рабочих тетрадей. Учитывая возрастные 



 

 

особенности детей, на уроках активно используется видеоматериал, мультимедийные 

презентации, наглядный материал, что, безусловно, способствует лучшему пониманию и 

закреплению полученных детьми знаний. 

 

1.3.8. Кружок «Этика – азбука добра» 

1  класс.  Развитие  способности  увидеть  нравственную  ситуацию.   Осознание  нравственных 

правил  как  ориентира  поступка:  ситуация– поведение– правило;  от  правила– к  поведению.  

Оценка нравственных поступков.  

2  класс:  Внутреннее  принятие  правил  и  норм  нравственного  поведения.  Стремление  к 

выполнению  норм.  Переход  от  социального  контроля (учитель,  родители,  дети)  к 

самоконтролю.  Формирование  у  детей  понимания,  что  их  нравственное  взросление  идѐт  от 

поступка к нравственным качествам на основе правил.  

3  класс.  Ознакомление  с  внутренней  сутью  нравственного  поступка –  мотивом.  

Третьеклассники  подводятся  к  пониманию  ответственности  за  выбор  поведения,  

ознакомлению  с  нравственными  качествами  человека,  формирующимися  на  основе поведения 

по нравственным нормам.  

4  класс.  Систематизация,  обобщение  работы  по  осмыслению  мотивов  поведения,  качеств 

личности,  нравственного  выбора.  Норма  как  стимул  нравственного  поведения  и  опора 

торможения нежелательных (безнравственных) действий. 

 

 

1.3.9. Кружок «Земля - наш дом» 

Пoказатели в личнoстнoй сфере ребенка:  
- интерес к пoзнанию мира прирoды;  

- пoтребнoсть к oсуществлению экoлoгически сooбразных пoступкoв;  

-oсoзнание места и рoли челoвека в биoсфере как существа биoсoциальнoгo;  

-преoбладание мoтивации гармoничнoгo взаимoдействия с прирoдoй с тoчки зрения 

экoлoгическoй дoпустимoсти.  

Учащиеся дoлжны знать:  

  наибoлее типичных представителей живoтнoгo мира Рoссии,  

 какую пoльзу принoсят представители живoтнoгo мира;  

 некoтoрые пoслoвицы, пoгoвoрки, загадки o живoтных;  

 планета Земля - наш бoльшoй дoм;  

 Сoлнце - истoчник жизни на Земле;  

 неживoе и живoе в прирoде;  

 oснoвные группы растительных и живoтных oрганизмoв и их приспoсoбленнoсть к 

услoвиям существoвания (примеры);  

 влияние деятельнoсти челoвека на услoвия жизни живых oрганизмoв (примеры);  

 самoценнoсть любoгo oрганизма;  

 значение тепла, света, вoздуха, пoчвы для живых существ, связи между ними (примеры);  

    значение растений и живoтных в жизни челoвека, услoвия их выращивания и правила 

ухoда;  

 мнoгooбразие растений, живoтных, грибoв, экoлoгические связи между ними;  

 oснoвные виды растений и живoтных различных экoсистем (леса, луга и т. д.);  

 oрганизмы, принoсящие ущерб хoзяйству челoвека, и некoтoрые меры бoрьбы с ними;  

 челoвек существo прирoднoе и сoциальнoе; разнoстoрoнние связи челoвека с oкружающей 

прирoднoй средoй; 

  услoвия, влияющие на сoхранение здoрoвья и жизни челoвека и прирoды;  

  различия съедoбных и несъедoбных грибoв;  

 пoзитивнoе и негативнoе влияние деятельнoсти челoвека в прирoде;  

  спoсoбы сoхранения oкружающей прирoды;  

  чтo такoе наблюдение и oпыт;  



 

 

  экoлoгия - наука oб oбщем дoме;  

 экoлoгически сooбразные правила пoведения в прирoде.  

Учащиеся дoлжны уметь: 

- узнавать живoтных и птиц в прирoде, на картинках, пo oписанию;  

-ухаживать за дoмашними живoтными и птицами;  

- выпoлнять правила экoлoгически сooбразнoгo пoведения в прирoде;  

- применять теoретические знания при oбщении с живыми oрганизмами и в практическoй 

деятельнoсти пo сoхранению прирoднoгo oкружения и свoегo здoрoвья;  

- ухаживать за культурными растениями и дoмашними живoтными (пoсильнoе участие);  

- сoставлять экoлoгические мoдели, трoфические цепи;  

- дoказывать, уникальнoсть и красoту каждoгo прирoднoгo oбъекта;  

- забoтиться o здoрoвoм oбразе жизни;  

- забoтиться oб oздoрoвлении oкружающей прирoднoй среды, oб улучшении качества жизни;  

- предвидеть пoследствия деятельнoсти людей в прирoде (кoнкретные примеры);  

-улучшать сoстoяние oкружающей среды (жилище, двoр, улицу, ближайшее прирoднoе 

oкружение);  

- oсуществлять экoлoгически сooбразные пoступки в oкружающей прирoде;  

- наблюдать предметы и явления прирoды пo предлoженнoму плану или схеме;  

- oфoрмлять результаты наблюдений в виде прoстейших схем, знакoв, рисункoв, oписаний, 

вывoдoв;  

- ставить прoстейшие oпыты с oбъектами живoй и неживoй прирoды;  

Прoграмма ставит перед сoбoй следующие задачи:  

1. Фoрмирoвание знаний o закoнoмернoстях и взаимoсвязях прирoдных явлений, единстве 

неживoй и живoй прирoды, o взаимoдействии и взаимoзависимoсти прирoды, oбщества и 

челoвека.  

2. Фoрмирoвание oсoзнанных представлений o нoрмах и правилах пoведения в прирoде и 

привычек их сoблюдения в свoей жизнедеятельнoсти.  

3. Фoрмирoвание экoлoгически ценнoстных oриентации в деятельнoсти детей.  

4. Вoспитание oтветственнoгo oтнoшения к здoрoвью, прирoде, жизни.  

5. Развитие спoсoбнoсти фoрмирoвания научных, эстетических, нравственных и правoвых 

суждений пo экoлoгическим вoпрoсам.  

6. Развитие: альтернативнoгo мышления в выбoре спoсoбoв решения экoлoгических прoблем, 

вoсприятия прекраснoгo и без oбразнoгo, чувств удoвлетвoрения и негoдoвания oт пoведения и 

пoступкoв людей пo oтнoшению к здoрoвью и миру прирoды.  

7. Развитие пoтребнoсти в неoбхoдимoсти и вoзмoжнoсти решения экoлoгических прoблем, 

дoступных младшему шкoльнику, ведения здoрoвoгo oбраза жизни, стремления к активнoй 

практическoй деятельнoсти пo oхране oкружающей среды.  

8. Развитие знаний и умений пo oценке и прoгнoзирoванию сoстoяния и oхраны прирoднoгo 

oкружения.  

Личностные результаты: 
- принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

- развитие морально-этического сознания; 

- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Метапредметные результаты: 
- овладение начальными формами исследовательской деятельности; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- формирование коммуникативных навыков. 

Предметные результаты: 
- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 



 

 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости. 

 

1.3.10. Факультатив «История и культура кубанского казачества» 

В ходе изучения данного курса предполагается ориентация на достижение обучающимися 

личностных и метапредметных результатов.  

Личностные результаты освоения курса «История и культура кубанского казачества» 

должны отражать сформированность: 

 осознания себя гражданином России и жителем казачьего края,  чувства гордости за свою 

Родину, кубанское казачество;   

 уважительного отношения к Отечеству, Кубани, истории, культуре,  своей семье; 

 социальной роли учащегося, мотивов учебной деятельности, изучения истории и культуры 

кубанского казачества; 

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах поведения;  

 чувства доброжелательности и отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в социальных ситуациях; 

 мотивации к труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

o Метапредметными результатами освоения курса «История и культура кубанского 

казачества» являются: 

 способность осознавать цель и задачи изучения предмета; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в ходе 

исследовательской деятельности в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы исследования для достижения 

результата;  

 освоение доступных способов изучения истории и культуры кубанского казачества 

(наблюдение, запись, сравнение и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 использование различных способов поиска (интервьюирование,  справочники, Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с задачами; фиксировать  (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины;  

 умение составлять тексты в устной и письменной формах, выступать; соблюдать нормы 

информационной этики; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; аргументировать 

свою точку зрения. 

1.3.11. Мир деятельности (творческие проекты) 

Учащиеся получат возможность на первом году обучения: 

 познакомиться с пятью основными средствами художественной выразительности — 

пятном, объѐмом, линией, цветом, ритмом; 

 научиться замечать красоту предметного, растительного, животного мира и познакомиться 

с разнообразием декоративных форм в природе; 

 узнать о постройках в природе, о декоре традиционного жилища; 

 создавать новые образы построек с помощью компьютерной графики; 

 познакомиться с работой трѐх братьев Мастеров: Изображения, Постройки, Украшения в 

создании сказочных образов в декоративно-прикладном искусстве; 

 узнать, что через украшение можно выразить характер и настроение человека; 



 

 

 познакомиться с произведениями народных художественных промыслов, посещая музеи, 

выставки, мастерские художников, используя сайты в Интернете, созданные музеями 

России. 

на втором году обучения 

 узнать, как и для чего художник использует выразительность цвета, линии, объѐма, пятна, 

композиции, фактуры в своѐм творчестве и какие использует художественные материалы; 

 создавать художественные образы средствами декоративно-прикладного искусства и 

компьютерной графики, проявляя воображение и фантазию; 

 узнать, что через украшение можно выразить характер и настроение человека. 

на третьем году обучения 

 открыть красоту предметного мира, окружающего человека, в доме, на улице, в театре; 

 выполнять рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики; 

 познакомиться с произведениями народных художественных промыслов, посещая музеи, 

выставки, используя сайты в Интернете, созданные музеями России. 

на четвѐртом году обучения 

 знать художественные промыслы России, иметь представление о многообразии 

художественных культур народов мира; 

 изучать истоки родного декоративно-прикладного искусства (деревянного зодчества) и 

познакомиться с многообразием художественных культур в мире: украшением предметов 

быта, жилища, костюма, используя сайты в Интернете, посвящѐнные декоративно-

прикладному творчеству. 

Метапредметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 осознавать свою принадлежность народу, испытывать чувство уважения к народным 

художественным традициям России; 

 выражать эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства, к народному 

творчеству; 

 различать произведения декоративно-прикладного искусства и знать о роле этого 

искусства в жизни людей; 

 использовать при выполнении декоративных работ выразительные средства (цвет, линию, 

объѐм, пятно, пропорции т.д.), для создания орнаментальных композиций — 

компьютерную графику; 

 понимать и использовать выразительные возможности художественных материалов; 

 уметь подбирать информационный, иллюстративный материал, используя сайты в 

Интернете, посвящѐнные творчеству народных мастеров; 

 организовывать самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную); 

 выдвигать идеи проекта, ставить цели и задачи; 

 решать творческие задачи, используя известные средства; 

 анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы. 

  

1.3.12. Кружок «Мы познаем мир 

В результате освоения программы кружка «Мы познаѐм мир» формируются следующие 

предметные умения, соответствующие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 формировать потребность в систематическом чтении; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 



 

 

Регулятивные умения: 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 

  прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

  отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

  ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

  составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

  пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 

  участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

  оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

  высказывать своѐ суждение об оформлении и структуре книги; 

  участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

  соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

 

1.3.12. Кружок «Риторика» 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является формирование 

следующих умений:  

– осознавать роль речи в жизни людей; 

– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной 

ситуации;  

– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила при 

разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД):  

– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 

– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного общения в 

своей жизни и жизни окружающих;  

– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недостаток информации, 

использовать школьные толковые словари;  

– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является формирование 

следующих умений:  

– различать устное и письменное общение;  

– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения при 

взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, некоторых жестов и 

мимики в разных ситуациях; 

– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, прощания, 

благодарности, извинения в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, благодарности, 

извинения применительно к разным ситуациям общения; 

– распознавать и вести этикетный диалог; 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к маленьким 

текстам; 

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 



 

 

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

составляющих текста; 

– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, опорных 

слов; 

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

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

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса риторики во 2-м классе является формирование 

следующих умений:  

– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия речевой 

роли в данной ситуации;  

– анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учѐт особенностей разных 

коммуникантов. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих 

учебных действий:  

– формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее); 

– пользоваться приѐмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от заголовка, 

выделять ключевые слова; 

– отличать подробный пересказ от краткого; 

– знать два основных приѐма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого пересказа; 

– пользоваться приѐмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа;  

– пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определѐнной структуры, 

определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис (то, что доказывается или 

объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на правило, закон; 

– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо знакомых предметов, 

животных, подчиняя описание его основной мысли, анализировать и учитывать особенности описания в 

учебно-научной речи;  

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, использовать 

дополнительные сведения из словарей;  

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих 

умений:  

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения поставленной 

коммуникативной задачи;  

– определять вид речевой деятельности, характеризовать еѐ особенности; 

– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного общения; 

– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи своего 

высказывания; 

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, 

грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справкой; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, вежливого отказа 

на просьбу в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, применительно к 

разным ситуациям общения; 

– определять тему, основную мысль несложного текста; 

– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

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

мыслью и т.д.); 

– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание рассказа 

с задачей рассказчика; 

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

– давать оценку невежливому речевому поведению. 

3-й класс 



 

 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих 

умений:  

– оценивать свою вежливость; 

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

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установления 

добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесѐнное или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

– формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения коммуникативных 

задач; 

– учиться подчинять своѐ высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация 

и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 

– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения (выявления 

сходства и/или различия), последовательной или параллельной структуры;  

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его план;  

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, 

правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

– знать основные приѐмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать выступление и 

т.д.; 

– пользоваться приѐмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, 

аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, выбирать 

уместные, эффективные речевые средства. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих 

умений:  

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для 

успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом коммуникативной ситуации; 

– знать особенности диалога и монолога; 

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах; 

– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение 

ненужного, вставка и т.д.); 

– пользоваться основными способами правки текста. 

4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих 

умений:  

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, общества;  

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, уважительного 

отношения в семье и к посторонним людям;  

– отличать истинную вежливость от показной; 

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своѐ высказывание в зависимости от 

условий взаимодействия; 



 

 

– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность в спорных ситуациях; 

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

местах; 

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении; 

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соответствии с 

задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета; 

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько аргументов, оценивать 

их значимость, достоверность фактов; 

– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), обобщѐнные и 

конкретные; 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, убедительные 

аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы информационной избирательности; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь свою; 

– различать описания разных стилей – делового и художественного; 

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи; 

– анализировать словарные статьи; 

– реализовывать словарные статьи к новым словам; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять опорный 

конспект прочитанного или услышанного; 

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  

– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и эмоциональную 

составляющие; 

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, проблемы; 

– редактировать текст с недочѐтами. 

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование следующих 

умений:  

– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для решения 

коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как произошло) в 

соответствии с задачами коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учѐтом коммуникативной ситуации. 

 

1.3.13. Мои проекты 

Ученик получит возможность научиться: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 



 

 

 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 готовить тексты собственных докладов;  

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть сформированы 

следующие способности:     

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему 

не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

  Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Программа  предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Личностные  и  метапредметные   результаты образовательного процесса 

Результаты 

 

Формируемые умения Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

 

Личностные  

-положительное отношение к 

проектно-исследовательской 

деятельности; 

-интерес к новому содержанию и 

новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин 

успеха в проектно-исследовательской 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи, понимание предложений и 

-внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

понимания необходимости 

проектно-исследовательской 

деятельности, выраженного в 

преобладании познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

деятельности; 

- выраженной познавательной 

мотивации; 

-устойчивого интереса к новым 

 

Первый уровень 

результатов 
(1 класс) 

 

Второй уровень результатов 
(2-3 класс) 

 

Третий уровень результатов 
(4 класс) 

 

  Предполагает 

приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным направлениям. 

 Результат выражается в 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

 

Предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

ценностям общества, в частности 

к образованию и 

самообразованию.  

Результат проявляется в 

активном использовании 

школьниками метода проектов, 

самостоятельном выборе тем 

(подтем) проекта, приобретении 

опыта самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

 

 

Предполагает получение 

школьниками самостоятельного 

социального опыта. 

 Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно выбранному 

направлению. 

Итоги реализации программы 

могут быть представлены через 

презентации проектов, участие в 

конкурсах и олимпиадах по 

разным направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, 

чемпионаты и пр. 

 



 

 

оценок учителя, взрослых, товарищей, 

родителей; 

-способность к самооценке на основе 

критериев успешности проектно-

исследовательской деятельности. 

 

способам познания; 

-адекватного понимания причин 

успешности проектно-

исследовательской деятельности; 

-морального сознания, 

способности к решению 

моральных проблем на основе 

учета позиций партнеров в 

общении, устойчивого 

следования в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям. 

 

Регулятивные 

-принимать и сохранять учебную 

задачу; 

-учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей 

работы; 

-различать способ и результат 

действия; 

-вносить коррективы в действия на 

основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

-выполнять учебные действия в 

материале, речи, в уме. 

-проявлять познавательную 

инициативу; 

-самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в незнакомом 

материале; 

-преобразовывать практическую 

задачу в познавательную, 

самостоятельно находить 

варианты решения 

познавательной задачи. 

 

 

Познавательны

е 

-осуществлять поиск нужной 

информации для выполнения учебного 

исследования с использованием 

учебной и дополнительной литературы 

в открытом информационном 

пространстве, в том числе, 

контролируемом пространстве 

Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, 

схемы для решения познавательных 

задач и представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной 

формах; 

-ориентироваться на разные способы 

решения познавательных 

исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения 

текста; 

-анализировать объекты, выделять 

главное; 

-осуществлять синтез (целое из 

частей); 

-проводить сравнение, классификацию 

по разным критериям; 

-устанавливать причинно-

следственные связи; 

-осуществлять расширенный 

поиск информации в 

соответствии с 

исследовательской и проектной 

задачами с использованием 

ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

-фиксировать информацию с 

помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

-строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

-оперировать такими понятиями, 

как явление, причина, следствие, 

событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, 

общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, 

невозможность и др.; 

-использованию 

исследовательских методов  

обучения в основном учебном 



 

 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов 

по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как 

проблема, гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, умозаключение, вывод и 

т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и 

эксперименты, высказывать суждения, 

делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои 

идеи и т.п. 

-осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

-строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

-оперировать такими понятиями, как 

явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, 

различие, сходство, общность, 

совместимость, несовместимость, 

возможность, невозможность и др.; 

-использованию исследовательских 

методов обучения в основном учебном 

процессе и повседневной практике 

взаимодействия с миром. 

процессе и повседневной 

практике взаимодействия с 

миром. 

 

Коммуникатив

ные 

-допускать существование различных 

точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться 

к координации; 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; 

-договариваться, приходить к общему 

решению; 

-соблюдать корректность в 

высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции 

своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

-допускать возможность 

существования у людей разных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и учитывать позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и 

обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позицией 

партнеров при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

-с учетом целей коммуникации 

достаточно полно и точно 

передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

-допускать возможность 

существования у людей разных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, 

и учитывать позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный 

контроль и оказывать партнерам 



 

 

-осуществлять взаимный контроль и 

оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты освоения программы 1 класса. 

     Обучающийся будет знать: основы проведения исследовательской работы; что такое мини – 

проект и творческий проект; методы исследования: наблюдение, опыт; способы поиска 

необходимой для исследования информации; правила сотрудничества в процессе 

исследования; основные логические операции, их отличительные особенности; правила успешной 

презентации работы. 

     Обучающийся будет уметь: определять круг вопросов и проблем при выполнении 

исследовательской работы; подбирать материал, необходимый для исследования; оценивать ход, 

результат своей деятельности и деятельности других; сотрудничать в процессе проектной 

деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать помощь других участников процесса, 

адекватно выбирать и оценивать свою роль в коллективной работе. 

Ожидаемые результаты освоения программы 2 класса. 

     Обучающийся будет знать: основные особенности проведения исследовательской работы; что 

такое информационный проект и практико– ориентированный проект; методы исследования: 

эксперимент, интервьюирование; правила выбора темы и объекта исследования, виды оформления 

проектов; правила осуществления самоконтроля; правила успешной презентации работы. 

     Обучающийся будет уметь:  выбирать пути решения задачи исследования ;  классифицировать 

предметы, явления и события;  самостоятельно предлагать собственные идеи 

исследования;  правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении 

исследовательской работы, составлять план действий совместного исследования;  собирать и 

перерабатывать материал, необходимый для исследования;  осуществлять сотрудничество со 

взрослыми;  презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной оценочной 

деятельности; использовать разные источники информации.  

Ожидаемый результат освоения программы 3 класса: 

    Обучающийся будет знать:  основные особенности проведения исследовательской работы;  что 

такое информационный проект и практико– ориентированный проект;  методы исследования: 

эксперимент, анкетирование, моделирование интервьюирование; основы работы с компьютером, 

что такое социальный проект и его значимость для жизни окружающих; способы методы, 

стимулирующие саморазвитие психических процессов, обеспечивающие ощущение успешности в  

работе,   правила выбора темы и объекта исследования, виды оформления проектов;  правила 

осуществления самоконтроля;  правила успешной презентации работы. 

     Обучающийся будет уметь:  выбирать пути решения задачи исследования;   классифицировать 

предметы, явления и события;  самостоятельно предлагать собственные идеи 

исследования;  правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении 

исследовательской работы, составлять план действий совместного исследования;  собирать и 

перерабатывать материал, необходимый для исследования; пользоваться различными 

измерительными приборами: калькулятором, секундомером, рулеткой;  осуществлять 

сотрудничество со взрослыми;  презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - 

коллективной оценочной деятельности. 

Ожидаемый результат освоения программы 4 класса: 
    Обучающийся будет знать: основные особенности проведения исследовательской 

работы; метод исследования: анкетирование, моделирование; основы работы с компьютером; что 



 

 

такое социальный проект, каково его значение для жизни окружающих; способы и методы, 

стимулирующие: саморазвитие психических процессов, обеспечивающие ощущение успешности в 

работе. 

   Обучающийся будет уметь:  самостоятельно предлагать собственные идеи 

исследования;  правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении 

исследовательской работы, составлять план действий совместного исследования;  собирать и 

перерабатывать материал, необходимый для исследования;  пользоваться различными 

измерительными приборами: калькулятором, секундомером, рулеткой; делать выводы и 

умозаключения; указывать пути дальнейшего изучения объекта;  осуществлять сотрудничество со 

взрослыми и одноклассниками;  презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - 

коллективной оценочной деятельности; реализовывать право на свободный выбор. 

 

1.3.14. Информационная безопасность 

Программа учебного курса «Информационная безопасность» отражает в содержании цели 

поддержки и сопровождения безопасной работы с информацией в учебно-познавательной, 

творческой и досуговой деятельности детей (планируемые личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения курса). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования курс информационной безопасности направлен на воспитание и развитие 

качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества по развитию 

коммуникативных навыков, навыков самоорганизации, по формированию и расширению опыта 

позитивного взаимодействия с окружающим миром, на воспитание основ правовой, эстетической, 

физической и экологической культуры. 

Планируется сформировать у обучающихся с учетом возрастных особенностей такие 

личностные результаты, которые позволят им грамотно ориентироваться в информационном 

мире с учетом имеющихся в нем угроз, понимать и выполнять правила информационной 

безопасности и отражать личностные качества выпускника начальной школы в информационной 

деятельности: любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий 

ценности семьи и общества; способный к организации собственной деятельности; готовый 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

Особое место в личностных результатах в рамках реализации программы курса отведено 

социализации детей — ценностно-смысловым установкам обучающихся, отражающим их 

индивидуально-личностные позиции и социальные компетенции (согласно ФГОС НОО). 

В результате освоения программы курса информационной безопасности акцентируется 

внимание на метапредметных результатах освоения основной образовательной программы: 

— активное использование средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

— соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета; 

— умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

— умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Планируется достижение предметных результатов, актуальных для данного курса, с 

учетом учебных предметов «Окружающий мир» и (или) «Информатика» для 2—4 классов, 

нацеленных на формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных ситуациях, формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме, в том числе на основе 

представлений о компьютерной грамотности. 

Планируемые предметные результаты по программе курса отражают требования 

информационной безопасности (в соответствии с ФГОС НОО): 

— освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 



 

 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

— освоение доступных способов изучения природы и общества с получением информации от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве. 

 В результате освоения программы курса с учетом возрастных особенностей выпускник 

освоит жизненно важные практические компетенции. 

 Выпускник научится понимать: 

— источники информационных угроз, вредоносные программы и нежелательные рассылки, 

поступающие на мобильный телефон, планшет, компьютер; 

— роль близких людей, семьи, школы для устранения проблем и угроз в сети Интернет и 

мобильной телефонной связи, телефоны экстренных служб; 

— виды информационных угроз, правила поведения для защиты от угроз; 

— проблемные ситуации и опасности в сетевом взаимодействии и правила поведения в 

проблемных ситуациях, ситуациях профилактики и предотвращения опасности; 

— этикет сетевого взаимодействия; 

— простейшие правила защиты персональных данных; 

— назначение различных позитивных ресурсов в сети Интернет для образования и развития 

творчества. 

 Выпускник научится применять на практике: 

— простейшие правила цифровой гигиены для использования средств защиты персональных 

данных (формировать и использовать пароль, регистрироваться на сайтах без распространения 

личных данных); 

— начальные компетенции компьютерной грамотности по защите персональных устройств от 

вредоносных программ при работе с информацией в сети Интернет, критическое и избирательное 

отношение к источникам информации; 

— информационно-коммуникативные компетенции по соблюдению этических и правовых норм 

взаимодействия в социальной сети или в мессенджере, умение правильно вести себя в проблемной 

ситуации (оскорбления, угрозы, предложения, агрессия, вымогательство, ложная информация и 

др.), отключаться от нежелательных контактов, действовать согласно правовым нормам в сфере 

информационной безопасности (защиты информации). 

Выпускник освоит нормы культуры информационной безопасности в системе универсальных 

учебных действий для самостоятельного использования в учебно-познавательной и досуговой 

деятельности позитивного Интернета и средств электронного обучения с соблюдением правил 

информационной безопасности. 

Для выявления достижения планируемых результатов обучения рекомендуется использовать 

диагностические тесты и конкурсы по информационной безопасности в образовательных 

организациях. 

 

1.3.15. Кружок «Народы России: дорога дружбы» 

Планируемые предметные результаты освоения содержания учебного модуля «Народы 

России: дорога дружбы» в соответствии с требованиями Стандарта приводятся в двух блоках: (1) 

«Выпускник научится»; (2) «Выпускник получит возможность научиться». Это позволяет 

различать систему базовых знаний и учебных действий, которые принципиально необходимы для 

успешного обучения в начальной школе (1), и систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения учебного модуля (2). 

В результате изучения  учебного модуля «Народы России: дорога дружбы»  выпускники 

заложат фундамент своей  культурологической и этнологической грамотности, осознают, что 

исторические события, достижения науки, литературы, искусства, спорта объединяют народы РФ 

и служат духовными скрепами многонационального российского народа; обретут чувство гордости 

за свою страну, чувство единения с гражданами своей страны вне зависимости от национальной 

принадлежности, политических или религиозных убеждений.  

Выпускник научится: 

‒ узнавать государственную символику Российской Федерации и регионов Российской 

Федерации, в том числе своего региона; перечислять достопримечательности столицы, родного 



 

 

края, регионов Российской Федерации; 

‒ понимать роль русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

уважительно относиться к языку своего народа и других народов России; 

‒ находить на карте России географические объекты, в частности: полуострова (Чукотка, 

Камчатка, Ямал, Крым); острова (Сахалин); горы (Алтай, Уральские горы, Кавказ); реки (Амур, 

Волга, Нева); озѐра (Байкал); океаны (Северный Ледовитый); моря (Чѐрное, Каспийское, 

Балтийское) и  т. д.;  

‒ рассказывать о природном разнообразии и городах России (Анадырь, Петропавловск-

Камчатский, Владивосток, Якутск, Архангельск, Грозный, Нальчик, Севастополь, Бахчисарай, 

Казань, Уфа, города Золотого кольца России, Петрозаводск, Калининград); 

‒ указывать ведущие признаки этноса: название (этноним), язык, внешний вид 

(антропологический тип); 

‒ рассказывать о традиционных праздниках народов России, различать их символику; 

‒ называть исторические события, достижения спорта, объединяющие народы РФ; имена 

героев мирного и военного времени разных национальностей (в пределах содержания модуля); 

‒ ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

‒ на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

отличать литературные произведения, фольклор народов РФ от документальных рассказов о 

реальных событиях;  

‒ осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами, представителями разных этносов; 

‒ используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков и разных народов Российской Федерации; 

‒ использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

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

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать понятия «многонациональный народ России», «большая Родина» 

(государство), «малая родина» (регион, город, село), «культура»; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей, представителей других народов и сопереживания им; 

‒ наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека; проявлять 

уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и правила, в том 

числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке вне зависимости 

от национальной принадлежности или религиозных убеждений;  

‒ определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

‒ наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, 

этноса, страны; 

‒ проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке 

вне зависимости от национальной принадлежности или религиозных убеждений; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

‒ формировать межкультурные компетенции, понимать, что культура любого этноса 

находится в тесной взаимосвязи с другими культурами, включает в себя традиции и новации; 

‒ проявлять уважение и готовность выполнять правила общения на основе понимания 

ценности нравственных чувств и нравственного поведения по отношению к людям разных 



 

 

национальностей. 

 

1.3.16. Кружок «Естествознание. Азбука Экологии» 

Анализ путей и прогнозируемых итогов формирования компонентов экологической 

культуры личности (экологическое сознание, естественно-научное знание, экологическая 

компетентность, эмоционально-чувственный и нравственный компоненты, эстетическое 

отношение к окружающему миру, опыт экологической деятельности) на уровне начального 

общего образования позволяет определить планируемые результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты: 

- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

естественных наук; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения 

окружающей среды; 

- формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Метапредметные результаты: 

- овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает в 

себя умения: ставить цели и планировать личную учебную деятельность; оценивать собственный 

вклад в деятельность группы; проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

- освоение элементарных приѐмов исследовательской деятельности, доступных для детей 

младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного исследования 

(опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, использование простых 

измерительных приборов, формулировка выводов по результатам исследования; 

- формирование приѐмов работы с информацией, что включает в себя умения: поиска и 

отбора источников информации в соответствии с учебной задачей; понимания информации, 

представленной в различной знаковой форме – в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и 

т.д.; 

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

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, 

корректное ведение диалога и участие в дискуссии; участие в работе группы в соответствии с 

обозначенной ролью. 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений об экологии как об одном из важнейших направлений 

изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как о важнейшем 

элементе культурного опыта человечества; 

- углублѐнные представления о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми 

организмами; об изменениях природной среды под воздействием человека; освоение базовых 

естественно-научных знаний, необходимых для дальнейшего изучения систематических курсов 

естественных наук; формирование элементарных исследовательских умений; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 

жизни; для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и 

социоприродной среде; 

- осознание взаимосвязи между собственными действиями и состоянием окружающей среды. 

Среди результатов экологического образования также можно выделить формирование 

готовности защищать и оберегать природу, восприятие окружающего мира обучающимися как 

объекта их постоянной заботы. Формирование экологической культуры тесно связано с развитием 

у детей способности к самоограничению своих потребностей на основе становления 

экологического мировоззрения, усвоения принципов экологической этики. 

На этапе начального общего образования на первое место выдвигается опыт применения 

формируемых при изучении учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 



 

 

противоречия экологического сознания данного возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального 

переживания. 

 

1.3.17. Чиаем, решаем, живем 

Задачи и планируемые результаты программы внеурочной деятельности «Читаем, решаем, 

живѐм (читательская грамотность)» во 2 классе базируются на требованиях ФГОС НОО к 

образовательным результатам; согласуются с планируемыми результатами освоения примерной 

рабочей программы учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего 

образования и соответствуют компонентам функциональной грамотности, которые обоснованы в 

лаборатории начального образования РАО (Н.Ф. Виноградова и др.):  

1) сформированность мотивации к самостоятельному чтению; осознание себя как читателя, 

понимание роли чтения в успешности обучения и повседневной жизни;  

2) овладение процессом смыслового чтения текстов разного типа, прежде всего 

художественного текста;  

3) умение ориентироваться в особенностях разных жанров фольклора и художественной 

литературы;  

4) готовность осуществлять творческую деятельность на основе прочитанного текста.  

Задачи курса:  

 

– восприятию письменных текстов, 

анализу, оценке, интерпретации и обобщению представленной в них информации;  

лекать необходимую информацию для ее преобразования; на 

основе анализа информации ориентироваться в жизненных ситуациях.  

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности «Читаем, решаем, 

живѐм (читательская грамотность)» во втором классе:  

Личностные результаты.  

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Читаем, решаем, 

живем» (читательская грамотность) достигаются в процессе образовательной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания [10].  

Личностные результаты освоения программы должны отражать освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

приобретение опыта применения сформированных представлений и отношений на практике.  

Учителю необходимо донести до сознания младшего школьника, что чтение дает человеку 

свободу – заниматься самому, выбирать книгу по собственному желанию, не занимать время 

других. Чтение дает возможность путешествовать и фантазировать, переживать вместе с героями и 

оказывать им моральную поддержку.  

Метапредметные результаты  

В результате освоения курса внеурочной деятельности «Читаем, решаем, живем» 

(читательская грамотность) у второклассников будут сформированы:  

познавательные универсальные учебные действия:  

 

основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии;  

-следственные связи в сюжетах текстов различных жанров, при 

составлении плана, характеристике поступков героев;  

вленную в явном виде;  

коммуникативные универсальные учебные действия:  

условиями общения в знакомой среде;  

ила ведения диалога и 

дискуссии;  

 

 



 

 

 

регулятивные универсальные учебные действия самоорганизации и самоконтроля:  

 

 

 

 учебные действия для преодоления ошибок.  

Совместная деятельность:  

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

 

 

 

Предметные результаты  

 

и умениями анализа и интерпретации текста;  

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям;  

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении;  

ении прослушанного/прочитанного произведения;  

соответствии с учебной задачей.  

 

1.3.18. Кружок «Секреты русского языка» 

1 класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать  своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 1-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 

Признаки гласных и согласных звуков. Буквы русского алфавита. 

Родственные  слова.   

Антонимы, многозначные слова.   



 

 

Системные связи слов. 

Обучающиеся должны уметь: 

Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - буквенный анализ слов.  

Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах. 

Делить слова на слоги.  

Подбирать родственные слова. Объединять слова в группы. 

Проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными звонкими и 

глухими согласными в корне слова и в конце.  

Составлять текст по вопросам учителя.  Работать со словарями. 

Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

2 класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу   2 - го класса 

Обучающиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Признаки согласных и гласных звуков.                                                                            

Состав слова.                                                                                                                        

Признаки родственных слов.                                                                                                   

Виды пересказа.                                                                                                                                                                                                              

Обучающиеся должны уметь: 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно. 

Разбирать слова по составу. 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных в корне слова. 

Писать НЕ с глаголами. 



 

 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Составлять рассказы по картинке.                                                                                     

Пересказать текст. 

3 класс 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

 

Основные требования к знаниям и умениям  учащихся к концу  3-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола). 

Главные члены предложения. 

Состав слова. 

Обучающиеся должны уметь: 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно. 

Разбирать предложения по членам предложения. Обозначать на письме интонацию перечисления. 

Разбирать слова по составу. 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных в корне слова. 

Писать правильно слова с удвоенными согласными. 

Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 



 

 

Определять число, время глаголов. 

Писать НЕ с глаголами. 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Составлять рассказы по картинке. 

4 класс 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

 Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

 

Основные требования к знаниям и умениям  учащихся к концу 4-го класса 

учащиеся должны знать: 

-отличительные признаки основных языковых единиц; 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, морфологией, 

орфографией; 

-слова, словосочетания, предложения, текста; 

-основные орфографические  и пунктуационные правила; 

-о некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотребительных; 

учащиеся должны уметь: 

-четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

- различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

- пользоваться орфографическим, словообразовательным, фразеологическим, этимологическими 



 

 

словарями 

 

1.4.  Система оценки результатов освоения ООП 

1.4.4. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее - система оценки) в МБОУ СОШ №10  

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 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в МБОУ СОШ №10 строится 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. 

Основными задачами оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

являются: оценка образовательных достижений обучающихся; оценка результатов деятельности 

образовательной организации и педагогических кадров; оценка состояния и тенденции развития 

системы образования в МБОУ СОШ №10. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью. 

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. 

Особенности системы оценки достижения планируемых результатов: 

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных  и личностных результатов общего образования); 

-использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 



 

 

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

практических и учебно-познавательных задач; 

-оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

-использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся; 

-использование неперсонифицированных процедур(анонимной)информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах, оценки состоянияи тенденций развития системы 

образования; 

-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

-использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

-использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самооценка, наблюдения и др.; 

-использование контекстной информации об условиях и особенностях деятельности 

субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется 

с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Принципы позволяющие осуществить реализацию системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ СОШ №10: 

 комплексность: оценка содержит комплекс параметров, отражающие учебные достижения 

учащихся, в ней отражается не только содержательная, но и процессуальная сторона учебной 

деятельности: способы получения знаний, методы решения учебных задач; 

 содержательность и позитивность: оценка не фиксирует количество оценок в работе, а 

характеризует ее достоинства, раскрывая содержание и результаты деятельности ученика, в 

оценочной шкале отсутствуют отрицательные отметки; 

 определенность: оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, которые 

обозначены и согласованы перед ее выполнением; 

 открытость: оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки; 

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

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

вследствие ее открытости и определенности; 

 диагностичность: оценка несет информацию о достижениях ученика и о проблемах, 

которые ему предстоит решить; она позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с его 

же успехами некоторое время назад, планировать дальнейшую учебную деятельность; 

 технологичность: оценка предполагает соблюдение определенной последовательности 

действий учителем и учащимися, она связана с планированием учебной деятельности, процессом 

выполнения учебного задания и этапом анализа еѐ результатов. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся.  

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 

учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

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



 

 

– обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

– результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ СОШ №10 направлена на оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 

общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения 

основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: 

– ценностные ориентации обучающегося; 

– индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

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", т.е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной 

системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

- "хорошо", "отлично" - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов; 

- традиционная система отметок по 5-балльной шкале, с учетом достижения опорного уровня 

в этой системе оценки интерпретируемого 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.). 

 Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по 

отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой 

школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система   оценки   МБОУ   СОШ   №10 предусматривает уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной 

программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета в примерной 

программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 

Качественные оценки «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с 

недочѐтами). 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось: 

либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может 

научиться» примерной программы); либо использование новых, усваиваемых в данный момент 

знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочѐтами). 

Максимальный уровень (необязательный) решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по 

отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка «превосходно». 

Характеристика текущей цифровой оценки (отметки) МБОУ СОШ №10: 

– «5» («отлично») уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного (базового): отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

– «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 

ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

– «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 



 

 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

– «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 

6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

1.4.5. Методы и формы организации контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 
Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация 
итоговая 

(четверть, полугодие, 
год) аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

- устный опрос 
- письменная 

самостоятельная работа 
- диктанты  
- контрольное 

списывание 
- тестовые задания 
- графическая работ 
- изложение 
- доклад 
- творческая работа 
- посещение уроков по 

программам 
- наблюдения 

- диагностическа

я контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

- анализ и 

динамики текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- портфолио 
- самоанализ и самооценка 

- наблюдения, анализ психолого-

педагогических исследований 

 

1.4.6. Виды и формы контрольно-оценочных действий . 

Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

 

№ 

п/п 
Вид КОД Содержание Критерии оценивания 

К
т
о

 

о
ц

ен
и

в
а

ет
 

С
р

о
к

и
 

Фикс

ация 

результатов 

1

. 

Стартовая 

контрольная 

работа 

определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а так же 

намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, 

организует коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

5-ти бальная система; 

оценивается отдельно 

задания актуального 

уровня и уровня 

ближайшего развития. 

Результаты работы не 

влияют на итоговую 

оценку младшего 

школьника,выставляемую 

в дальнейшем. 

у
ч
и

те
л
ь 

н
ач

ал
о

 у
ч
еб

н
о
го

 г
о
д

а в 

основном и 

электронном 

журналах 



 

 

2

. 

Текущие 

контрольны

е работы и 

срезы 

направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия,       которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

5-ти бальная система 

у
ч
и

те
л
ь 

К
Т

П
 

у
ч
и

те
л
я
 

в 

основном и 

электронном 

журналах 

3

.  

Самостояте

льна я работа 

направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, с 

другой стороны, на параллельную 

отработку и углубление текущей 

изучаемой учебной темы. Задания 

составляются на двух уровнях: 

базовом и расширенном. 

5-ти бальная система;  

- обучающийся сам 

оценивает все            задания, 

которые он выполнил; 

 -      проводит рефлексивную 

оценку  своей  работы: 

описывает   объем 

выполненных заданий; 

- отмечает  свои 

достижения  и трудности. 

Учитель  проверяет  и 

оценивает                        выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет                           процент 

выполненных заданий и 

качеств  их выполнения.   Далее ученик соотносит свою оценку с оценкой   учителя,    после    чего определяются дальнейшие шаги по самостоятельной          работе 

у
ч
и

те
л
ь 

5
-6

 
р

аб
о

т 
в
  т

еч
ен

и
е 

у
ч
еб

н
о

го
 г

о
д

а 

в 

основном и 

электронном 

журналах 

4

. 

Проверочна

я   работа по итогам самостоятельной работы 

предъявляет результаты 

(достижения) учителю и служит 

механизмом управления и 

коррекции следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Работа задается на 

двух уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

5-ти бальная систем; 

Учитель проверяет 

только те задания 

которые ученик решил и 

предъявил для оценки. 
у

ч
и

те
л
ь
 

Р
аб

о
ты

  
в
  те

ч
е
н

и
е
 

 

го
д

а  , ,п
о

сл
е 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 в 

основном и 

электронном 

журналах 

5

. 

Проверочна

я работа 

2. проверяется уровень освоения 

обучающимися предметных 

способов действия. Представляет 

собой трехуровневую задачу, 

состоящую из трех заданий, 

соответствующую трем уровням 

 Уровни: 

1. Формальный; 

3. Рефлексивный (предметный); 

4. Ресурсный (функциональный)  

5-ти бальная система 

ад
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я 

п
р
о
в
о
д

и
тс

я
 п

о
сл

е 

р
еш

ен
и

я у
ч

еб
н

о
й

 з
ад

ач
и

 

в 

основном и 

электронном 

журналах 

6

. 

Итоговая 

проверочная 

работа 

включает основные темы 

изученные в  учебном году. Задания 

рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и развивающего эффекта 

обучения. Задания разного уровня, 

как по      сложности (базовый, 

расширенный), так и по уровню 

опосредования (формальный, 

рефлексивный ресурсный) 

5-ти бальная система; 

проводится сравнение 

результатов стартовой и 

итоговой работы. ад
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я 

п
о
 и

то
га

м
 г

о
д

а 

в 

основном и 

электронном 

журналах 



 

 

7

. 
Решение 

проектной 

задачи 

направлена на

 выявление уровня освоения 

ключевых компетентностей 

Экспертная оценка 

по каждому      критерию 0-1 

балл 

у
ч
и

те

л
ь
 

2
 р

аз
а 

в
 г

о
д

 

портф

олио 

8

. 

Предмет

ные 

олимпиады 

разного 

уровня 

- задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, но и 

развивающего эффекта;  

- задания разного уровня не 

только по сложности (базовый, 

расширенный, так и по уровню 

опосредования (формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

по условиям 

проведения 

о
р

га
н

и
за

 ц
и

о
н

н
ы

й
 

к
о

м
и

те
т 

п
о

 о
тд

ел
ь
н

о
м

у
  

гр
аф

и
к
у
 

портфолио 

9

. 

Предмет

ные конкурсы 

разного 

уровня 

портфолио 

1

0. 

Межпре

дметные 

конференции и фестивали разного уровня 

направлена на выявление 

уровня развития речи, навыков 

самоконтроля, умения работать с 

информацией (использование 

словарей, справочников, ресурсов 

библиотеки и Интернета),   работа    

на    компьютере, использование 

лабораторного оборудования. 

по условиям 

проведения 

о
р

га
н

и
за

 ц
и

о
н

н
ы

й
 

к
о

м
и

те
т 

п
о
 о

тд
ел

ь
н

о
м

у
 

гр
аф

и
к
у
 

портфолио 

1

1. 

Мониторинг 

активности 

участия 

обучающихся в образовательных событиях 

разного 

уровня 

Выявление степени активности 

ученика 

степень активности 

 

1. Высокая 

2. Средняя, 

3. Низкая 

4. Нулевая 

к
л
ас

сн
ы

й
 р

у
к
о
в
о
д

и
 те

л
ь 

п
о

 
о
к
о
н

ч
ан

и
и

   

к
аж

д
о
го

 у
ч

еб
н

о
го

 г
о
д
а 

Аналитиче

ская справка 

классного 

руководител

я 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 
отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

1.4.7. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных 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. 

Основным объектом оценки личностных результатов является сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 



 

 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого 

разрыва; 
- морально – этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

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

поведения. 

Основным содержанием оценки личностных результатов при получении начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

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

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

пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно - 

познавательные 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 морально - этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Задача МБОУ СОШ №10 состоит в формировании и достижении обучающимися указанных 
выше личностных результатов. 

Оценка    личностных         результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации программы 

развития школы. 

 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе являются диагностики: 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие

 индикаторы 

сформированности 



 

 

Отсутствие цели Предъявляемое  требование 

осознается   лишь    частично. 

Включаясь  в  работу, быстро 

отвлекается   или ведет себя 

хаотично. Может  принимать 

лишь простейшие    цели  (не 

предполагающие промежуточные

 цели требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на 

вопросы о том, что он собирается 

делать или сделал 

Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Переопределение 

познавательной задачи 

в практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

что сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя 

ее (не подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может дать отчет 

о своих действиях после принятого 

решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и структуру 

найденного способа 

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя 

за пределы требований 

программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок 

других учеников 



 

 

Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик

 ориентируется на 

правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки  исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному   способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить  несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается 

и не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 



 

 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, 

с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения 
 

Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного развития 

ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

В МБОУ СОШ №10 для оценки личностных результатов в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований планируется привлечение специалистов, 

не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности.  

Виды оценки личностных результатов 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Кто 
оценивает 

Сроки Фиксация 

результатов 

1. Тестирование психологи/ил

и классный 

руководитель 

- входное- 1 класс 

- промежуточное 

- 2-3 класс 

- итоговое – 4 

класс 

портфолио 

2. Наблюдения педагоги, 

работающие 

с ребенком 

в течении 
обучения 

рабочая тетрадь 

педагога 

3. Анализ 

содержания портфолио 

классный 

руководитель 

по окончании 

каждого учебного года 

аналитическая 

справка классного 

руководителя 

4. Анкетирование психолог 

и/или классный 

руководитель 

- входное- 1 класс 

- промежуточное 

2-3 класс 

- итоговое – 4 

класс 

портфолио 



 

 

5. Мониторинг 

активности участия 

обучающихся в 

образовательных 

событиях разного уровня 

социально-значимых 

акциях. Степень 

активности: высокая, 

средняя, низкая, нулевая. 

классный 

руководитель 

по окончании 

каждого учебного года 

аналитическая 

справка классного 

руководителя 

 
Особенности оценки личностный результатов 

1. Оценка сформированности отдельных личностных результатов (текущая), должна 

отвечать этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося. Она 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 учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

– систему психолого - педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 
2. Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. 

 Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно - психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов 

(или администрации образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы. 

 Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно - образовательной деятельности образовательной 

организации, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 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 счѐт 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 еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления;  

– умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково -символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно -познавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 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 УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных 

формах: 

-Во - первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

-Во - вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебно - практических задач средствами учебных предметов. 

 Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

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

учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, 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. 

-В - третьих, 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 ребѐнка. 

 Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

 В ходе 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. В ходе текущей оценки 
целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 
партнѐром: ориентация на партнѐра, 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 включѐнности 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и 

ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 
 

Критерии оценивания: уровень сформированности УУД 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Кто 

оценивает 

Сроки Фиксация 

результатов 

1. Итоговые 

проверочные работы 

по предметам 

уровень УУД учитель, 

психолог 

по плану 

проведения 

провероч

ных работ 

оценочны

й лист 

(в 

портфолио) 

2. Комплексная 

работа на 

межпредметной основе 

уровень УУД администра
ция 

по

 итогам 

года (май) 

аналитиче

ская справка 

оценочный лист 

(в 

портфолио) 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

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

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — 

систему предметных знаний), и, во -вторых, 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. Это 

опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания (как 

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

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы, 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется: 

-с учѐтом их значимости для решения основных задач образования на данном уровне 

образования, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения; 

- с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. В эту группу включается система таких знаний, умений, учебных 

действий, которые, во -первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во 

-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 



 

 

Основная ценность оценки предметных результатов способность использовать эти знания 

при решении учебно -познавательных и учебно -практических задач. 

Объект оценки предметных результатов - действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. 

В основе предметных действий лежат познавательные УУД: использование знаково 

-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

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

-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. 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, 

приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно -познавательных и учебно -практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно -познавательные и учебно 

-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся 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  учебного 

курса. 

1.4.8. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса 

в развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Портфель достижений может быть 

отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

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

сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

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

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 



 

 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например при 

проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно -оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. Все материалы младшего 

школьника по итогам образования в начальной школе оформляются в форме портфолио. 

Портфолио ученика представляет собой форму организации продуктов: 

 показатели предметных результатов (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая 

проверочная работы, оценочные листы, выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам); 

 показатели метапредметных результатов (способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, 
освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов); 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности), 

включающих готовность и способность обучающихся саморазвитию, сформированность 
мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 
сформированность основ гражданской идентичности. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы: 

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

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы. Обязательной 

составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам: 

– по русскому, родному языку,  литературному чтению и родному литературному чтению, 

иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии 

и т.  п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно -познавательных и учебно -практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини 

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

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний - 

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.  п.; 

– по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 



 

 

аудиозаписи монологических высказываний - описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя -предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя -предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности Участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения 

примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 

начального общего образования, закреплѐнных в ФГОС НОО. 

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений, критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

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

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно -смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.4.9. 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 учебно 

-познавательные и учебно -практические 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 знаний по русскому языку, 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 



 

 

в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх 

(четырѐх) 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. 

МБОУ СОШ №10 использует результаты всероссийских проверочных работ по русскому 

языку, математике, окружающему миру и  комплексной мониторинговой работы. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО фиксируем в индивидуальном оценочном 

листе обучающегося (Приложение № 1) и используем для принятия решения о переводе на 

следующий уровень общего образования. 

Заполнение индивидуального оценочного листа производится учителем начальных классов. 

Приложение 1 содержит конструктор составления индивидуального оценочного листа 

обучающегося 4-го класса. 

В разделе 1 в столбце 3 фиксируются результаты промежуточной аттестации (по выбору ОО: 

за четвертый класс). В столбце 4 фиксируются результаты итоговых работ по математике и 

русскому языку. На основании выставленных отметок принимается решение о выставлении 

итоговой оценки (столбец 5). 

Раздел 2 индивидуального оценочного листа содержит вывод об уровне освоения 

обучающимся ООП НОО. 

Заполненный индивидуальный оценочный лист является основанием для принятия 

педагогическим советом образовательного учреждения решения о переводе обучающегося на 

следующий уровень общего образования (о переводе в 5-ый класс). В сводной ведомости учета 

успеваемости учащихся фиксируем: переводится на уровень ООО приказ №__ от __.__.20__г. 

В сводной ведомости учета успеваемости учащихся 1 классов (безотметочная система) 

фиксируем: освоил. (т.е. освоил программу) 

В целях обеспечения преемственности рекомендуем результаты достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП НОО обучающихся 4-х классов проанализировать 

совместно с учителями, планирующими работать в следующем учебном году в данных классах. 

 

 

 

 

Приложение № 1. 

Индивидуальный оценочный лист 

обучающегося 4 класса « » 
МБОУ СОШ №10 им. В. Ф. Маргелова п. Степной муниципального образования Кавказский 

район 
 

Фамилия имя 
 

 

 

 

№

 п/п 

 

 

 

Учебные 

предметы 

Предметные результаты 
Метапредмет

ные 
результаты 

Результаты 

промежуточной аттестации 

по итогам учебных лет 

Результаты 
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Вывод об уровне освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 
 

 

Обучающийся переведен на следующий уровень общего образования 
(переведен в 5-ый класс) 

Решение педагогического совета от «__»_ 20 г. Классный руководитель    

  
 

 

 

 

 

 Уровень усвоения 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

по итогам учебных лет 

Результаты 

итоговых 

работ (краевых) 

по учебному 

предмету комплексной 

мониторинговой 

работы 

1 Выпускник овладел на высоком 

уровне опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне 

результаты по всем 

учебным предметам 

«отлично» 

 

90-100% заданий 

базового уровня 

2 Выпускник овладел на повышенном 

уровне опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне 

результаты по всем 

учебным предметам 

«отлично» или 

«хорошо» 

 

66-89% заданий 

базового уровня 

3 Выпускник овладел на базовом 

уровне опорной системой знаний, 

необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне 

результаты по всем 

учебным предметам, как 

минимум с оценкой «зачтено» 

или «удовлетворит » 

 

 

31-65% заданий 

базового уровня 



 

 

4 Выпускник не овладел опорной 

системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне 

результат как минимум по 

одному учебному предмету 

«неудовлетворит» 

 

0-30% заданий 

базового уровня 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 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 учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

– 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 

учѐтом: 

– 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 педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа  формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно -деятельностного 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. 
Цель программы формирования универсальных учебных действий МБОУ СОШ №10 

направлена на обеспечение, регулирование различных аспектов освоения метапредметных 



 

 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательной деятельности, так 

и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

- установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

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

в младшем школьном возрасте; 

- описать возможности содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 

- описать условия организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описать условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

 
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные     ориентиры конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

 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; 

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

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

морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально -положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 



 

 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального  

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

«Универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъектак 

саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 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 обобщѐнные действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой 

направленности, ценностно -смысловых и операциональных характеристик. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

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

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Для МБОУ СОШ №10 принципиально важно ориентироваться на такие функции 

универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 



 

 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и еѐ 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 еѐ специально -предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

Программа формирования УУД определяет состав основных видов универсальных учебных 

действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

1. 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 еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 

и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

2. 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 ещѐ неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

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 учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

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. 

3. Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

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

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

-  извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально -делового стилей;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Особую     группу      общеучебных      универсальных      действий      составляют знаково 

-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая 

модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- 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. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 



 

 

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

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнѐра — 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. 

УУД 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. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. 

 
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках 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, 

наглядно-образного и знаково-символического 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. 

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;  

- контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

-  умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза;  

- осуществлять эвристические действия;  

- выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 
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использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно

 выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;  

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

  личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

Способы учета уровня их сформированности — в требованиях к результатам освоения 

программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального 



 

 

интегрированного Портфолио. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

В частности, учебные предметы "Русский язык", "Родной язык" обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково-символических 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 ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

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 эмоционально-действенной 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; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

"Иностранный язык" обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 



 

 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания;  

- уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, 

излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий - формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

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

плана). 

"Математика и информатика". При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических 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, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую 

Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 



 

 

Изучение 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 причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

"Изобразительное искусство". Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности 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, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям - целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

"Музыка". Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; 

- формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к  

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 



 

 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно -нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

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

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

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

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

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

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление 

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

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

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

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

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

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета "Музыка"; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с 

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

избирательности, этики и этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 



 

 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

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

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

"Музыка"; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета "Музыка". 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

в познавательной и практической деятельности. 

"Технология". Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста - умении 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 ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности 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 предметно-

преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 



 

 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей 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 ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

"Физическая культура". Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и  физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

"Физическая культура" как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию умений планировать 

общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные 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. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс 

введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 

2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 

символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 



 

 

охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а 

также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском 

языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, 

М.М. Пришвина, И. С. Соколова- Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки 

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., 

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют 

тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 

Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 

др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о 

культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. Начиная со 2 

класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур 

России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и 

их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об 

испанских, французских, немецких, английских , американских руссийских музеях, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 

нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также 

и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 



 

 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

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

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные 

и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1- 4кл.) 

для каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 

позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале 

каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает 

ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения. 

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

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

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять еѐ при 

выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 

выстраивать план действия для еѐ последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 

содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 

регулятивных УУД младшего школьника. 

 

2.1.4.  Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

 Учебно - исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений и является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 

предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Учебно - исследовательская и проектная деятельности 

обучающихся в МБОУ СОШ №10 реализуется в системе учебников «Школа России» согласно 

программ учебных предметов и программ внеурочной деятельности: кружок «Шахматы в школе», 

секция «Традиционная физкультура кубанского казачества», Клуб «Спасайкин», Факультатив 

«Основы православной культуры», факультатив «Я - гражданин России», факультатив «Основы 

финансовой грамотности», кружок «Этика – азбука добра», факультатив «История и культура 

кубанского казачества», мир деятельности, кружок «Риторика»,  Мои проекты, кружок «Дорога 

добра», кружок «Мы познаем мир». 

 Цель – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 



 

 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной 

деятельности. 

 Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. Развитие умений младших 

школьников использовать вербальные, знаково-символические, наглядные средства и 

приспособления для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также особенностей 

математического, технического моделирования. 

Особенности организации исследовательской и проектной деятельности направлены на 

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

 Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

 Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников метапредметные результаты, как сформированные умения: 

- наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать 

с источниками информации, которые обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов; 

- 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. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности реализуется по всем пяти направлениям. 

 Цель: создание условий для успешной реализации детьми своих способностей и 

потенциала личности. 

Задачи программы: формирование представление об проектном обучении как ведущем 

способе образовательной деятельности; обучение специальным знаниям, необходимым для 

проведения самостоятельных исследований; формирование коммуникативных навыков 

(партнерское общение); формирование навыков работы с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование); формирование умения оценивать свои возможности, осознавать свои   

интересы   и   делать   осознанный выбор; развитие познавательные потребности и способности, 

креативность. 

 Формы организации проведение внеклассных занятий, работы детей в группах, парах, 

индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. 

 Проектная деятельность включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, 

олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, соревнований, реализации проектов и 



 

 

т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. 

Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, 

родители, увлеченные люди, а также другие дети. 

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, 

экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, 

защита исследовательских работ, мини-конференция, консультация. 

 Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, выступление, 

выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская конференция, участие в 

конкурсах исследовательских работ. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты умение:  

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

—осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями;  

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметные результаты умение:  

— осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

– отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи; 

самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из 

различных областей;  

– самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле;  

– находить несколько вариантов решения проблемы; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– находить и исправлять ошибки в работе других участников группы;  

– выдвигать гипотезы; навыки работы в сотрудничестве: навыки взаимопомощи в группе в 

решении общих задач 

 Предметные результаты умение: использовать средства Интернет для нахождения 

графических иллюстраций, аудио объектов; создавать рисунки в графическом редакторе; 

пользоваться цифровым фотоаппаратом и видеокамерой; использовать сканер, микрофон и 

принтер для ввода и вывода информации. 

 

Предполагаемая результативность 

Личностные результаты и универсальные учебные действия 

 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

· осознавать себя 

ценной частью большого 

разнообразного мира 

(природы и общества); 

• испытывать 

чувство гордости за 

красоту родной природы, 

свою малую Родину, 

определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства еѐ 

осуществления; 

• учиться 

обнаруживать и 

предполагать, 

какая информация 

нужна; 

• отбирать 

необходимые словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски; 

организовывать 

взаимодействие в 

группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

• предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 



 

 

страну; 

• формулировать 

самому простые правила 

поведения в природе; 

• осознавать себя 

гражданином России; 

• объяснять, что 

связывает тебя с 

историей, культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России; 

• искать свою 

позицию в многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

культурных 

предпочтений; 

• уважать иное 

мнение; 

• вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения. 

формулировать 

учебную проблему, 

выбирать тему проекта; 

• составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта 

совместно с учителем; 

• работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки; 

• работая по 

составленному плану, 

использовать, наряду с 

основными, и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ); 

• в ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатов; 

• понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 

• сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет); 

• выбирать 

основания для 

сравнения, 

классификации 

объектов; 

• устанавливать 

аналогии и 

причинно- 

следственные связи; 

• выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений; 

• представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

применением средств 

ИКТ. 

коллективных 

решений; 

• оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учѐтом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе 

с применением средств 

ИКТ; 

• при 

необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами; 

• слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

 

В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. Наблюдается система заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя 

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

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие – нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми 

знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 



 

 

учебниках 1-4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

– продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; 

– провестиклассификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 

– провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

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

конкурса «Смекалка». 

С 1 класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 

своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

В учебниках 1-4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения   предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1-4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников сформируются 

следующие способности: 

– рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему 

не получилось, видеть трудности, ошибки); 

– целеполагать (ставить   и   удерживать    цели); 

– планировать    (составлять    план    своей деятельности); 

– моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

– проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

– вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Условия формирования универсальных учебных действий заключаются в: 

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

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



 

 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

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

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

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

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

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

общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно 

использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно 

-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТ - компетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования. 

ИКТ применяется при оценке сформированности универсальных учебных действий. и 

фиксации своей деятельности, результаты учителя и обучающихся. 

В рамках ИКТ - компетентности выделяется учебная ИКТ -компетентность - 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 ИКТ -компетентности зафиксировано не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ 

-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий у обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ 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, размещѐнных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

– поиск информации; 

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

– структурирование информации, еѐ 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 ИКТ -компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно -деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. 

Информационно -коммуникационные технологии – инструментарий  

универсальных учебных действий 

 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

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

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 

редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как 

иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и 

устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, 

в том числе в контролируемом Интернете. 

Иностранны

й язык 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 

сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи 

на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том 

числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного 

словаря, экранного перевода отдельных слов. 

Математика Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных 
ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы 
с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования 

и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временны2х 

связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических 

объектов. 



 

 

Окружающи

й мир 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

Технология Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования 

информации, работы с 
доступными электронными ресурсами. 

Искусство Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд- шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов 
ИКТ. 

 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию 

Организация преемственности начинает осуществляться при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию. На каждой ступени образовательного процесса 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к 

обучению на следующей ступени. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические). 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно 

-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 



 

 

переходу на уровень основного общего образования с учѐтом возможного возникновения 

определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

–  недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Готовность детей к обучению в школе по ООП НОО, рассматривается как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

 Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков 

и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я -концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

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

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно -познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребѐнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаѐт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я -концепции и самосознания характеризуется осознанием ребѐнком 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 ребѐнком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать своѐ 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 ребѐнка 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 ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определѐнный набор 

знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ 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 объѐма и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу 

на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения определенных 

трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 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. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

 В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 
действия 

- смыслообразовани

е 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 
самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение 
нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

Преемственность в формирования универсальных учебных действий при переходе со 

ступени дошкольного образования на ступень начального общего образования и их значение 

для дальнейшего обучения 

Универсальные учебные действия:  

– Ступень дошкольного образования (предшкола):  

a. Личностные: самоопределение,    смыслообразование 
b. Познавательные логические: классификация 
c. Познавательные знаково –символические 
d. Регулятивные: выделение и сохранение цели заданной в виде образца- продукта 

действия, ориентация на образец и правило выполнения действия,  оценка 
e. Коммуникативны е как умение вступать сотрудничество, 
– Школа 1 ступени обучения: 

a. Личностные действия: смыслообразование, смыслоопределение 
b.  Регулятивные действия 
c. Познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 
d. Коммуникативные (речевые), регулятивные соотносить собственную позицию с 

позицией партнеров. 

Результаты развития универсальных учебных действий 

– Ступень дошкольного образования (предшкола) 

a. Формирование внутренней позиции школьника 

b. Овладение понятием сохранения (на            примере дискретного                  множества). 

c. Различение символов/знаков и замещаемой предметной действительности 



 

 

d. Умение произвольно регулировать поведение и деятельность: построении 

предметного действия в соответствии с заданным образцом и правилом 

e. Преодоление эгоцентризма и децентрация в мышлении и межличностном 

взаимодействии 

– Школа 1 ступени обучения 

a. Адекватная школьная мотивация.  

b. Мотивация                              достижения. 

c. Развитие основ гражданской идентичности. 

d.  Формирование рефлексивной адекватной самооценки. 

e. Функционально - структурная сформированность учебной деятельности. 

f.  Развитие произвольности восприятия, внимания,  памяти, воображения. 

g. Функционально - структурная сформированность учебной деятельности. Развитие 

произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

h. Формирование внутреннего плана действия 

Значение универсальных учебных действий 

– Для обучения в 1 классе 

a. Формирование адекватной мотивации учебной деятельности  

b. Обеспечение предпосылок формирования числа на основе овладения сохранением 

дискретного множества как условия освоения математики  

c. Формирование предпосылок успешности овладения чтением (грамотой) и письмом; 

усвоения математики, родного языка; умения решать математические, лингвистические и другие 

задачи.  

d. Понимание условных изображений в любых учебных предметах 

e. Формирование умения организовывать и выполнять учебную деятельность в 

сотрудничестве с учителем.  

f. Овладение эталонами обобщенных способов действий, научных понятий (в русском языке, 

математике) и предметной, продуктивной деятельности (в технологии, изобразительном искусстве и 

др.) 

g. Развитие учебного сотрудничества с учителем и сверстником.  

h. Осознание содержания своих действий и усвоение учебного содержания 

– Для обучения в школе 2 ступени 

a. Создание возможностей обучения в зоне ближайшего развития ребенка. 

b. Формирование адекватной оценки учащимся границ «знания» и «незнания» 

c. Обеспечение высокой самоэффективности в форме принятия учебной цели и работы 

над ее  достижением  

d. Достижение высокой успешности в усвоении учебного содержания.  

e. Создание предпосылок для дальнейшего перехода к самообразованию 

f. Развитие способности действовать в уме, «отрывать» слово от предмета; достижение нового 

уровня обобщения. 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию 

Перевод от начального к основному общему образованию – переломный момент в жизни 

ребенка, так как осуществляется переход к новому образу жизни, к новым условиям деятельности, 

к новому положению в обществе, к новым взаимоотношениям со взрослыми, со сверстниками, с 

учителями. Это интересный и сложный этап в жизни школьника. 

Поэтому огромное значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

обучающихся на ступень основного общего образования с учѐтом возможного возникновения 

определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 



 

 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

 рассогласованные требования учителей; 

 педагоги предъявляют одинаковые требования как к пятиклассникам, так и к более 

взрослым ученикам; 

 ребенок вынужден приспосабливаться к своеобразному темпу, особенностям речи, стилю 

преподавания каждого учителя; 

 отсутствие индивидуального подхода к учащимся. 

Переход от начального к основному общему образованию связан с возросшей нагрузкой на 

психику подростка. Резкие изменения условий обучения, разнообразие и качественное 

усложнение требований предъявляемых к школьнику разными учителями, и даже смена позиции 

«старшего» в начальной школе на «самого маленького» в средней, – все это является довольно 

серьезным испытанием для психики школьника. Это проявляется в понижении работоспособности, 

возрастании тревожности, робости или, напротив, развязности, неорганизованности, забывчивости. 

У большинства детей подобные отклонения исчезают через 2-3 недели учебы, но у некоторых 

процесс адаптации затягивается на 2-3 месяца. 

В связи с чем возникла необходимость четкого планирования работы по преемственности. 

Принцип преемственности предполагает, что учебная деятельность, особенно на начальном этапе, 

осуществляется под непосредственным руководством администрации. Решая проблему 

преемственности, работа ведется по трем направлениям: 

 совместная методическая работа учителей начальной школы и учителей-предметников в 

среднем звене; 

 работа с учащимися; 

 работа с родителями. 

Преемственность между начальной школой и 5-м  классом 

предполагает следующие направления: 

 образовательные программы; 

 организация учебного процесса; 

 единые требования к учащимся; 

 структура уроков. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

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

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 



 

 

Мониторинг успешности освоения и применения УУД в процессе реализации ООП НОО 

МБОУ СОШ №10 учитывает следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

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

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

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

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий  : 

 уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или   виде   

социальной   практики,   сверстников,   самого   обучающегося   – карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

 бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

Критерии оценивания сформированности универсальных учебных действий. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Критерии оценивания осуществляются на основе наблюдения, собеседования, анкетирования 

с помощью методики параметров, предложенных П.Я. Гальпериным 

Личностные 
УУД 

Критерии сформированности 

Самоопределени

е 

– положительное отношение к школе; 
– чувство необходимости учения, 

– предпочтение уроков «школьного»   типа урокам 

– «дошкольного» типа; 

– адекватное содержательное представление о школе; 

– предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным 

занятиям дома, предпочтение социального способа оценки своих знаний 

– отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) 



 

 

 

Сформированность логических действий отслеживается через различные формы контроля. 

Одним из важных познавательных УУД является умение решать задачи. 

Компоненты и критерии оценки общего приема решения задач 

 

Компоненты 
приема 

Содержание компонентов приема 

Критерии оценки 

сформированности 

приема 

Анализ текста 
задачи 

выделение и осмысление: 
- отдельных слов, терминов, 

понятий, как житейских, так и 

математических, 

- грамматических конструкций 

(«если…то», «после того, как…» и т.д.), 

- количественных характеристик 

объекта, задаваемых словами «каждого», 

«какого-нибудь» и т.д. восстановление 

предметной ситуации, описанной в задаче, 

путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста с выделением только 

существенной для решения задачи 

информации; 

выделение обобщенного смысла задачи – 

о чем говорится в задаче, указание на объект и 

Умение логически 

рассуждать. 

Умение выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними. 

Умение выделять 

обобщенные схемы типов 

отношения и действий 

между единицами. 

Умение создавать 

структуры взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

(выбор и организация 

элементов информации). 

Умение выделять 

Самооценка 

– широта диапазона оценок 
– обобщенность категорий оценок 
– представленность в Я-концепции социальной роли ученика; 

– адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика; 

– осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

– осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения 

«Я» и хороший ученик; 

– способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием 

Смыслообразов

ание 

– сформированность познавательных мотивов – интерес к новому; 

– интерес к способу решения и общему способу действия; 

– сформированность социальных мотивов 

– стремление выполнять социально-значимую и социально-

оцениваемую деятельность, быть полезным обществу 

– сформированность учебных мотивов 

– стремление к самоизменению – приобретению новых знаний и 

умений; 

– установление связи между учением и будущей 

профессиональной деятельностью. 

Нравственно- 

этическая 

ориентация 

– Ориентировка на моральную норму (справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) через взаимопомощь после уроков 

– Ребенок понимает, что нарушение моральных норм оценивается как 

более серьезное и недопустимое 

– Учет ребенком   объективных   последствий   нарушения нормы 

– Учет мотивов субъекта при нарушении нормы 

– Учет чувств и эмоций субъекта при нарушении норма Принятие 

решения на основе соотнесения нескольких  моральных норм 

– Адекватность оценки действий субъекта с точки зрения, Уровень 

развития моральных суждений 



 

 

величину, которая должна быть найдена 

(стоимость, объем, площадь, количество и 

т.д.). 

- умение заменять термины их 

определениями; 

-умение выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных 

(понятия, процессы, явления). 

анализ условия и требования задачи. 

выделение: 

а) объектов (предметов, процессов): 

- рассмотрение объектов с точки 

зрения целого и частей, 

- рассмотрение количества объектов и 

их частей; 

б) величин, характеризующих 

каждый объект; 

в) характеристик величин: 
- однородные, разнородные, числовые 

значения (данные), 
- известные и неизвестные данные, 

- изменения данных: изменяются 

(указание логического порядка всех 

изменений), не изменяются, 

- отношения между известными 

данными величин. 

выделение неизвестных количественных 

характеристик величин объекта(ов). 

формальную структуру 

задачи. 

Умение мыслить 

свернутыми структурами 

 

 

Перевод текста 

на язык 

математики с 

помощью 

вербальных и 

невербальных 

средств 

1. Выбрать вид графической модели, 

адекватной выделенным смысловым 

единицам; 

2. Выбрать знаково-символические 

средства для построения модели; 

3. Последовательно перевести 

каждую смысловую единицу и структуру их 

отношений в целом на знаково- 

символический язык. 

1. Умение 
выражать смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, 

схемы, знаки). 

2. Умение выражать 

структуру задачи

 разными средствами. 

Установление 

отношений 

между данными 

и  вопросом 

Установление отношений между: 

- данными условия, 

- данными требования (вопроса), 

- данными условия и требованиями 

задачи. 

 

 
План решения 

- определить способ решения задачи; 
- выделить содержание способа 

решения; 

- определить последовательность 

действий. 

 



 

 

 
Осуществление 

плана решения 

- выполнение действий; 
- запись решения задачи. 

Запись решения задачи может 

осуществляться в виде последовательных 

конкретных действий (с пояснениями и без) и 

в виде выражения (развернутого или 

сокращенного). 

Умение выполнять 

операции со знаками и 

символами, которыми были 

обозначены элементы задачи 

и отношения между ними. 

Проверка

 и оценка 

решения задачи 

1. Составление и решение задачи, 

обратной 

данной; 

2. Установление рациональности 

способа: 

выделение всех способов решения 

задачи, 

сопоставление этих способов по 

количеству действий, по сложности 

вычислений, 
выбор наиболее оптимального способа. 

1. Умение 
составлять задачу, 

обратную данной, и на 

основании ее решения 

сделать вывод о 

правильности решения 

исходной задачи. 

2. Умение 

выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения. 

3. Умение 

проводить анализ 
способов решения с точки 

зрения их 
рациональности и 

экономичности. 
4. Умение 

выбирать обобщенные 

стратегии решения 

задачи. 
 

 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.1.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

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

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ -компетентности обучающихся. 

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

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



 

 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно -эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии - способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как 

бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание 

и незнание и др. 

Способность к рефлексии - важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится все более объективной и самокритичной. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при 

получении начального общего образования. Разделы примерных программ учебных предметов 

формируются с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава 

класса, а также выбранного комплекта учебников. 

ФГОС НОО предъявляет новые требования к результатам освоения ООП НОО. 

Планируемые результаты образования в МБОУ СОШ №10 достигаются благодаря 

эффективному использованию УМК «Школа России». 

Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы образовательного 

учреждения, является средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, 

системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения и должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (далее - ООП) начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование  с учетом рабочей программы воспитания с определением

 основных видов учебной               деятельности обучающихся. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при 

получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС 

НОО, приведено в Приложении к данной ООП НОО. 

 

2.2. Основное содержание учебных предметов 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 



 

 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении 

начального общего образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

 

2.2.1. Русский язык 
Виды  речевой  деятельности 

Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения. Адекватное  восприятие  звучащей  

речи.  Понимание  на  слух  информации,  содержащейся  в  предложенном  тексте,  определение основной  

мысли  текста,  передача  его  содержания  по  вопросам. 

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

решения  коммуникативной задачи.  Практическое  овладение  диалогической  формой  речи. Овладение  

умениями  начать,  поддержать,  закончить  разговор, привлечь  внимание  и  т .  п.  Практическое  

овладение  устными монологическими  высказываниями  в  соответствии  с  учебной задачей  (описание,  

повествование,  рассуждение).  Овладение нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового 

общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность, обращение  с  просьбой).  Соблюдение  

орфоэпических  норм  и правильной   интонации. 

Чтение.  Понимание   учебного    текста.    Выборочное    чтение с  целью  нахождения  

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

простых    выводов    на   основе    информации,    содержащейся в  тексте.  Интерпретация  и  обобщение  

содержащейся  в  тексте информации.  Анализ  и  оценка  содержания,  языковых  особенностей   и   

структуры   текст. 

Письмо.  Овладение  разборчивым  аккуратным  письмом  с учѐтом  гигиенических  требований  к  

этому  виду  учебной  работы.  Списывание,  письмо  под  диктовку  в  соответствии  с изученными  

правилами.  Письменное  изложение  содержания прослушанного  и  прочитанного  текстов  (подробное,  

выборочное).  Создание  небольших  собственных    текстов    (сочинений)по  интересной  детям  тематике  

(на  основе  впечатлений,  литературных  произведений,  сюжетных  картин,  серий  картин,  репродукций  

картин  художников,  просмотра  фрагмента  видеозаписии  т . п.). 

Обучение  грамоте 

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

Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  слове.  Сопоставление  слов,  различающихся одним  

или  несколькими  звуками.  Составление  звуковых  моделей  слов.  Сравнение  моделей  различных  слов.  

Подбор  слов  к определѐнной  модели. 

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

мягких,  звонких  и  глухих. 

     Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление слов  на  слоги.  Определение  

места  ударения.  Смыслоразличительная  роль  ударения. 

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

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

согласных  звуков.  Функция  букв  е,  ѐ,    ю,    я.    Мягкий знак  (ь)  как  показатель  мягкости  

предшествующего  согласного звука. Знакомство  с  русским  алфавитом  как  последовательностью букв. 

Чтение.  Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву ,обозначающую  гласный  

звук).  Плавное  слоговое чтение  и  чтение  целыми  словами  со  скоростью,  соответствующей  

индивидуальному  темпу  ребѐнка.  Осознанное  чтение  слов, словосочетаний,  предложений  и  коротких  

текстов.  Чтение  с интонациями  и  паузами  в  соответствии  со  знаками  препинания.  Развитие  

осознанности  и  выразительности  чтения  на  материале  небольших  текстов  и  стихотворений. 

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

чтение  (проговаривание)  как  средство  самоконтроля  при  письме  под  диктовку  и при   списывании. 

Письмо.  Усвоение  гигиенических  требований  при    письме.  Развитие  мелкой  моторики  пальцев  

и  свободы  движения руки.  Развитие  умения  ориентироваться  на    пространстве    листа  в  тетради  и  на  

пространстве  классной  доски.  Овладение начертанием  письменных  прописных  (заглавных)  и  строчных 

букв.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений с  соблюдением  гигиенических  норм.  

Овладение  разборчивым ,аккуратным  письмом.  Письмо  под  диктовку  слов  и  предложений,  написание  

которых  не  расходится  с  их  произношением. Усвоение  приѐмов  и  последовательности  правильного  

списывания  текста. 

Овладение  первичными  навыками  клавиатурного  письма. 

Понимание    функции    небуквенных    графических    средств: пробела  между  словами,  знака  

переноса. 

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



 

 

Наблюдение  над  значением слова. Различение  слова  и  предложения.  Работа  с  предложением: 

выделение  слов,  изменение  их  порядка.  Интонация  в  предложении.  Моделирование  предложения  в  

соответствии  с   заданной   интонацией. 

Орфография.    Знакомство    с    правилами    правописания    и их  применение: 

•раздельное  написание  слов; 

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

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

•перенос  слов  по  слогам  без  стечения  согласных; 

•знаки  препинания  в  конце  предложения. 

Развитие   речи.   Понимание   прочитанного   текста   при   самостоятельном  чтении  вслух  и  при  

его  прослушивании.  Составление  небольших  рассказов повествовательного  характера по  серии  

сюжетных  картинок,  материалам  собственных  игр, занятий,  наблюдений,  на  основе  опорных  слов. 

Систематический  курс 

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

ударных  и  безударных  гласных  звуков.  Различение  мягких  и  твѐрдых  согласных  звуков ,определение  

парных  и  непарных  по  твѐрдости-мягкости  согласных  звуков.  Различение  звонких  и  глухих  

согласных  звуков,  определение  парных  и  непарных  по  звонкости-глухости согласных  звуков.  

Определение  качественной  характеристики звука:  гласный  —  согласный;  гласный  ударный  —  

безударный; согласный  твѐрдый  —  мягкий,  парный  —  непарный;  согласный звонкий  —  глухой,  

парный  —  непарный.  Деление  слов  на  слоги.  Слогообразующая  роль  гласных  звуков.  Словесное  

ударение  и  логическое  (смысловое)  ударение  в  предложениях.  Словообразующая  функция  ударения.  

Ударение,  произношение звуков  и  сочетаний  звуков  в  соответствии  с  нормами  современного  

русского  литературного  языка.  Фонетический  анализ слова. 

Графика.  Различение  звуков  и  букв.  Обозначение  на  письме  твѐрдости  и  мягкости    согласных    

звуков.    Использование на  письме  разделительных  твѐрдого  (ъ)  и  мягкого  (ь)  знаков. Установление  

соотношения  звукового  и  буквенного  состава слов  типа  стол,  конь;  в  словах  с  йотированными  

гласными  е, ѐ,  ю,  я; в  словах  с непроизносимыми  согласными. Использование  небуквенных  

графических  средств:    пробела  между  словами,  знака  переноса,  красной  строки  

(абзаца),пунктуационных  знаков  (в  пределах изученного).Знание  алфавита:  правильное  называние  

букв,  их  последовательность.  Использование  алфавита  при  работе  со  словарями,  справочниками,  

каталогами. 

Лексика. Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение  значения  слова  по  тексту  или  уточнение  значения  с  помощью  

толкового  словаря.  Представление  об  однозначных  и  многозначных  словах,  о  прямом  и  переносном 

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

использованием  в  тексте.  

Работа  с  разными  словарями. 

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

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

слов  и  синонимов,  однокоренных  слов  и  слов с  омонимичными  корнями.  Выделение  в  словах  с  

однозначно выделяемыми  морфемами  окончания,  корня,  приставки,  суффикса  (постфикса  -ся),  

основы.  Различение  изменяемых  и неизменяемых  слов.  Представление  о  значении  суффиксов  и 

приставок.  Образование  однокоренных  слов  с  помощью  суффиксов  и  приставок.  Сложные  слова.  

Нахождение  корня  в однокоренных  словах  с  чередованием  согласных  в  корне.  Разбор  слова  по  

составу. 

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

Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в  речи. Различение  имѐн  существительных  

одушевлѐнных  и  неодушевлѐнных  по  вопросам  кто?  и  что?  Выделение  имѐн  существительных   

собственных   и   нарицательных. Различение  имѐн  существительных  мужского,  женского  и среднего  

рода.  Изменение  существительных  по  числам.  Начальная  форма  имени  существительного.  Изменение  

существительных  по  падежам.  Определение  падежа,  в  которому потреблено  имя  существительное.  

Различение  падежных  и смысловых  (синтаксических)  вопросов.  Определение  принадлежности  имѐн  

существительных  к  1 ,  2,  3-му  склонению. Словообразование  имѐн  существительных.  

Морфологический разбор  имѐн  существительных.  

Имя  прилагательное.  Значение  и  употребление  в  речи.  Изменение  прилагательных  по  родам,  

числам  и  падежам,  кроме прилагательных  на  -ий,  -ья,  -ов,  -ин.  Зависимость  формы имени  

прилагательного  от  формы  имени  существительного. 

Начальная  форма  имени  прилагательного.  Словообразование имѐн  прилагательных.  

Морфологический  разбор  имѐн  прилагательных. 



 

 

Местоимение.  Общее  представление  о  местоимении.  Личные  местоимения.  Значение  и  

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

Склонение  личных  местоимений. 

Числительное.  Общее  представление  о  числительных. Значение  и  употребление  в  речи  

количественных  и  порядковых  числительных. 

Глагол.  Значение  и  употребление  в  речи.  Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и  что делать? Изменение  глаголов  по  временам: настоящее,  

прошедшее,  будущее  время.  Изменение  глаголов  по лицам  и  числам  в  настоящем  и  будущем  

времени  (спряжение).Способы  определения  І  и  ІІ  спряжения  глаголов  (практическое овладение).  

Изменение  глаголов  прошедшего  времени  по  родами  числам.  Возвратные  глаголы.  Словообразование  

глаголов от  других  частей  речи.  Морфологический  разбор  глаголов. 

Наречие.  Значение  и  употребление  в  речи. 

  Предлог.  Знакомство  с  наиболее  употребительными предлогами.  Функция  предлогов:  

образование  падежных  форм имѐн  существительных  и  местоимений.  Отличие  предлогов от  приставок. 

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

Частица.  Частица  не,  еѐ  значение. 

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

различия).  Определение  в  словосочетании  главного  и  зависимого  слов  при  помощи  вопроса 

.Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и  

побудительные;  по  эмоциональной окраске  (интонации):  восклицательные  и  невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

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

предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных предложений. 

Орфография  и  пунктуация.  Формирование  орфографической  зоркости,  использование  разных  

способов  проверки орфограмм  в  зависимости  от  места  орфограммы  в  слове.  Использование  

орфографического  словаря. 

Применение  правил  правописания  и  пунктуации: 

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

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

•перенос слов; 

•прописная  буква  в  начале  предложения,  в  именах  собственных; 

•проверяемые  безударные  гласные  в  корне  слова; 

•парные  звонкие  и  глухие  согласные  в  корне  слова; 

•непроизносимые  согласные; 

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

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

•гласные  и  согласные  в  неизменяемых  на  письме  приставках; 

•разделительные  твѐрдый  (ъ)  и  мягкий  (ь)  знаки; 

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

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

•е  и и  в  суффиксах  имѐн существительных  (ключик  —  ключика, замочек  —  замочка); 

•безударные   падежные   окончания   имѐн   существительных (кроме  существительных  на  -мя,  -ий,  -ье,  

-ия,  -ов,  -ин); 

•безударные  падежные  окончания  имѐн  прилагательных; 

•раздельное   написание   предлогов   с   именами   существительными; 

•раздельное  написание  предлогов  с  личными  местоимениями; 

•раздельное  написание  частицы  не  с  глаголами; 

•мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  глаголов  во  2-м  лице единственного  числа  (читаешь,  учишь); 

•мягкий  знак  в  глаголах  в  сочетании  -ться; 

•безударные  личные  окончания  глаголов; 

•раздельное  написание  предлогов  с  другими  словами; 

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

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

•запятая  при  обращении  в  предложениях; 

•запятая  между  частями  в  сложном  предложении. 

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

Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение  собственного  мнения,  его  



 

 

аргументация  с  учѐтом  ситуации  общения.  Овладение  умениями  ведения  разговора  (начать, 

поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т. п.).Овладение  нормами  речевого  этикета  в  

ситуациях  учебного  и бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  

обращение  с  просьбой),  в  том  числе  при  обращении с  помощью  средств информационных  и  

коммуникационных технологий  (ИКТ). 

Практическое  овладение  монологической  формой  речи. 

Умение  строить  устное  монологическое  высказывание  на  определѐнную  тему  с  использованием  

разных  типов  речи  (описание,  повествование,  рассуждение). 

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

Последовательность    предложений в  тексте.  Последовательность  частей  текста  (абзацев). Комплексная  

работа  над  структурой  текста:  озаглавливание, корректирование  порядка  предложений  и  частей  текста  

(абзацев). 

План  текста.  Составление  планов  к  заданным  текстам.  Создание  собственных  текстов  по  

предложенным  и  самостоятельно  составленным  планам. 

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

Знакомство  с  жанрами  письма  и  поздравления. Создание  собственных  текстов  и  

корректирование  заданных текстов  с  учѐтом  точности,  правильности,  богатства  и  выразительности  

письменной  речи;  использование  в  текстах  синонимов   и   антонимов. 

Знакомство  с  основными  видами  изложений  и  сочинений(без заучивания учащимися 

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

повествование,  сочинение-описание,  сочинение-рассуждение. 

1 класс 

ДОБУКВАРНЫЙ   ПЕРИОД  

Обучение  чтению  

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

книги  (обложка,  титульный  лист ,  иллюстрации,  форзац).Правила   поведения   на уроке.  Правила  

работы с  учебной  книгой. Речь устная  и письменная. Предложение. Первые  школьные  впечатления.  

Пословицы  и поговорки  об  учении. Правила   поведения   на уроке. Правила  работы в группе. Речевой  

этикет  в  ситуациях  учебного  общения:  приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность, обращение с 

просьбой. Роль  знаний  в  жизни  человека. Слово и  предложение. Выделение  слов  из предложения.  

Различение  слова  и  предложения. Различение  слова  и  обозначаемого им предмета. Значение  слова.  

Графическое изображение  слова  в  составе  предложения. Слог. Слог   как   минимальная 

произносительная  единица    языка. Деление слов  на  слоги.  Определение   количества   слогов  в  словах.  

Графическое изображение слова, разделѐнного на слоги. Составление  небольших рассказов по сюжетным 

картинкам,  материалам собственных  наблюдений. Дикие  и  домашние  животные. Забота о животных. 

Ударение.  Ударный  слог. Определение    ударного слога  в  слове.  Обозначение  ударения  на  модели  

слова  (слогоударные схемы). Составление  небольших рассказов    повествовательного   характера   по 

сюжетным    картинкам, материалам  собственных наблюдений.  Семья. Взаимоотношения в дружной  

семье. Звуки  в  окружающем  мире и в  речи. Упражнения  в  произнесении  и  слышании  изолированных 

звуков. Составление  небольших рассказов    повествовательного   характера   по сюжетным    картинкам, 

материалам  собственных   игр,   занятий,   наблюдений. Игры  и забавы  детей. Звуки  в  словах. 

Интонационное  выделение  звука  на  фоне  слова.  Единство  звукового состава  слова  и  его  значения.  

Звуковой  анализ слова.  Сопоставление слов,  различающихся одним звуком. Гласные и согласные  звуки,  

их  особенности. Слогообразующая  функция гласных звуков. Моделирование    звукового состава слова. 

Составление  небольших рассказов    повествовательного   характера   по сюжетным    картинкам, 

материалам  собственных наблюдений. Природа  родного  края. Слог-слияние. Выделение  слияния  

согласного  звука  с  гласным,  согласного  звука за  пределами    слияния в  словах.  Графическое 

изображение  слога-слияния. Работа  с  моделями,  содержащими    слог-слияние,  согласный  звук  за 

пределами  слияния. Составление  небольших рассказов    повествовательного   характера   по сюжетным    

картинкам, материалам    собственных наблюдений.  Правила  безопасного поведения в быту. Повторение  

и  обобщение  пройденного  материала. Слого-звуковой  анализ слов. Работа  со  схемами-моделями. 

Любимые сказки. Гласный звук  [а],  буквы А, а. Особенности    произнесения  звука  [а].  Характеристика 

звука [а].Буквы А, а как знак звука [а]. Печатные и письменные   буквы.   Буквы заглавные   (большие)   и 

строчные (маленькие).  Знакомство с лентой букв. Составление  небольших рассказов    повествовательного   

характера   по сюжетным  картинкам. Русские  народные  и  литературные сказки. Пословицы   и   

поговорки  об  азбуке  и  пользе чтения. Гласный  звук  [о], буквы О, о. Особенности  произнесения  звука,  

его  характеристика. Гласный звук [и],буквы И, и. Особенности  произнесения  звука,  его  характеристика. 

Гласный  звук  [ы],  буква  ы. Особенности  произнесения нового звука. Характеристика  нового  звука. 

Буква  ы  как  знак  звука [ы].  Особенности  буквы ы. Наблюдения    за    изменением    формы    слова 



 

 

(единственное и множественное число). Наблюдения за смыслоразличительной   ролью звуков. 

Сопоставление слов,  различающихся одним  звуком.  Единство звукового состава слова и  его  значения. 

Учение —  это  труд.  Обязанности   ученика. Гласный  звук [у],  буквы  У, у. Особенности  произнесения   

нового звука. Характеристика нового звука. Повторение  гласных  звуков  [а],  [о],  [и],  [ы]. Ученье — путь 

к уменью.  Качества  прилежного ученика. 

Обучение  письму 

Пропись  —  первая  учебная тетрадь. Элементы  прописи  (обложка, титульный  лист). История  

становления  и развития  письменности. Первые  учебные  принадлежности  для  письма.  Знакомство  с  

шариковой  ручкой  и  правилами  обращения  с  ней при  письме.  Правила посадки  при  письме. 

Знакомство  с  разлиновкой  прописи.  Рабочая строка. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей 

строки. Подготовка  руки  к письму.  Гигиенические правила  письма.  Разные  типы  штриховки. Обводка  

предметов  по контуру . Письмо  в ограниченном  пространстве рабочей  строки  элементов  букв  

(полуовал, прямая  наклонная  короткая  линия,  короткая  наклонная  линия  с  закруглением  влево,  

петля),  узоров,  бордюров. Правила  вписывания элементов  букв  в  ограниченное  пространство рабочей  

строки. Письмо  овалов  и  полуовалов. Подготовка  руки  к письму. Правила  посадки  при  письме.  

Обводка  и  штриховка  предметных  рисунков.  Рисование  бордюров  и чередующихся  узоров. Правила  

вписывания элементов  письма  в  ограниченное  пространство  строки.  Гигиенические  правила  письма.  

Составление предложений к  иллюстрациям  прописи.  Обозначение  изображѐнных  предметов словом.  

Составление  и запись  схем  слова.  Модели  предложения.  Знакомство  с  правилами оформления  

предложения  на  письме.  Классификация  предметов  на основе  общего  признака. Рисование  бордюров. 

Подготовка руки к письму .  Освоение  правил правильной  посадки при  письме.  Штриховка  и  обводка  

предметных  рисунков.  Понятие контура  предмета.  Рабочая строка: верхняя и нижняя  линии  рабочей 

строки.  Гигиенические правила  письма.  Правила  работы  в  рабочей строке.  Вписывание  полуовалов и  

овалов  в  рабочую  строку  сверху вниз,  снизу  вверх.  Составление и запись схем слов.  Воспроизведение 

сказки  по  серии  сюжетных  картинок.  Объединение предметов в группу по общему признаку. Письмо  

длинных  прямых  наклонных  линий. Освоение  правил  правильной  посадки  при письме. Штриховка  и 

обводка  предметных рисунков.  Письмо  элементов  в  рабочей  строке  и  междустрочном пространстве.  

Правила  письма  в  тетради. Гигиенические  правила  письма.  Конструирование  изображений предметов  

и  вписывание  их  в  рабочую  строку  и  междустрочное пространство. Деление слова  на  слоги, 

графическое  изображение слога  в  схеме — модели слова. Знак  ударения  в схеме  —  модели  слова. 

Воспроизведение  эпизода  сказки  по  иллюстрации. Письмо  наклонной длинной  линии  с  закруглением 

внизу (влево).  Письмо  короткой  наклонной  линии  с  закруглением внизу (вправо). Соблюдение  правил  

правильной  посадки  при письме.  Обведение  изображений предметов по контуру. Письмо  элементов  

букв  в  рабочей строке  и  междустрочном  пространстве.  Правила  письма  в  тетради. Гигиенические  

правила письма.  Конструирование  изображений  предметов  и  вписывание  их в рабочую строку и 

междустрочное  пространство.  Рисование  бордюров. Штриховка и обводка предметных рисунков. Слого- 

звуковой  анализ слов,  обозначающих  предметы,  изображѐнные  в прописи.  Составление рассказов по  

сюжетным картинкам  прописи. Письмо  короткой  наклонной  линии  с  закруглением  вверху (влево). 

Письмо  длинных  наклонных  линий с  закруглением  внизу(вправо). Соблюдение  правил правильной  

посадки при  письме.  Рисование бордюров.   Штриховка и  обводка  предметных рисунков  по  контуру . 

Письмо  элементов  букв в рабочей строке и междустрочном пространстве.  Правила  письма  в  тетради.  

Гигиенические  правила  письма. Конструирование  изображений    предметов и  вписывание  их  в  

рабочую  строку  и  междустрочное пространство. Составление  рассказов по  иллюстрациям  прописи. 

Письмо  овалов  больших  и  маленьких,  их чередование.  Письмо коротких  наклонных линий. 

Соблюдение  правил правильной  посадки  при  письме.  Конструирование  из  отдельных элементов  

известных учащимся  букв,  их  печатание  (н,  п).  Сравнение  элементов  письменных  и  печатных букв.  

Слого-звуковой анализ  слов.  Рисование бордюров.   Штриховка и  обводка предметных рисунков. 

Рисование дуги.  Составление  рассказов  по  иллюстрациям  прописи. Письмо    коротких    и длинных  

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

влево и вправо. 

Соблюдение  правил  правильной   посадки   при письме.    Конструирование  из  отдельных 

элементов   известных учащимся    букв  (и). Сравнение    элементов письменных    и    печатных  букв.  

Слого-звуковой  анализ  слов. Рисование  бордюров, узоров. Штриховка и обводка предметных рисунков. 

Конструирование   из   элементов письменных   букв   изображений    предметов. Составление  рассказов по  

иллюстрациям  прописи. Письмо  короткой  наклонной  линии  с закруглением  внизу вправо.  Письмо  

коротких  наклонных линий  с  закруглением вверху влево и закруглением внизу  вправо. Письмо  

наклонных линий с петлѐй вверху и внизу. Соблюдение правил правильной  посадки  при письме.  

Конструирование  из  отдельных  элементов  известных  учащимся  букв  (п,  г ,  т).Письмо  основных  

элементов  букв  и  букв  в строке  на  одинаковом расстоянии.  Выделение  общего элемента в письменных 



 

 

буквах, данных на  страницах  прописи. Слого-звуковой  анализ слов.  Рисование  бордюров,  узоров.  

Штриховка  и  обводка  предметных  рисунков.  Составление  рассказов  по иллюстрациям прописи. 

Письмо  наклонных линий с петлѐй вверху и  внизу.  Письмо  полуовалов,  их  чередование.  Письмо  

овалов. Соблюдение  правил правильной  посадки при  письме.  Конструирование  из  отдельных  

элементов  известных  учащимся  букв  (е). Письмо  основных  элементов  букв  и  букв  в строке  на  

одинаковом расстоянии.  Слого-звуковой  анализ  слов. Рисование  бордюров, узоров.  Штриховка  и 

обводка  предметных рисунков.  Составление рассказов  по  иллюстрациям  прописи. Строчная и заглавная 

буквы А, а. Конструирование строчной и заглавной букв а, А, печатных А, а. Сравнение   строчной   и   

заглавной букв. Сравнение   печатной   и письменной  букв.  Знакомство с дополнительной  разлиновкой  

рабочей   строки   (для   записи    каждого    элемента своя   клеточка). Письмо   строчной   буквы   а. 

Знакомство  с   соединениями  букв.  Слого-звуковой   анализ   слов   со звуком   [а].   Обведение букв  по  

контуру  в  словах  в  прописи.  Письмо под диктовку основных элементов букв. Заглавная буква в именах 

собственных. Строчная  и  заглавная буквы  О,  о. Конструирование  строчной  и  заглавной  букв О, о, 

печатных   О,   о. Строчная буква  и. Сравнение  печатной  и письменной  букв. Конструирование  буквы  из 

различных  материалов. Заглавная  буква  И. Сравнение  печатной  и письменной  букв.  Сравнение  

строчной  и  заглавной  букв.  Конструирование  заглавной  и большой  печатной  буквы  И.  Письмо  

заглавной  буквы  И. 

Слого-звуковой  анализ слов  со  звуком  [и].  Работа  по  развитию  речи:  составление  устного  

рассказа по  опорным словам,  содержащим изученные  звуки.  Запись  с  комментированием  некоторых  

слов. Заглавная  буква  в  именах  собственных. Строчная буква  ы. Сравнение  печатной  и письменной  

букв.  Конструирование  буквы  из различных  материалов.  Письмо  строчной буквы  ы.  Слого-звуковой  

анализ  слов  со  звуком [ы]. Подбор слов со звуками  [ы],  [и],  сравнение  произношения  и написания  

слов  с  этими звуками/ буквами.  Комментированное  письмо слов,  букв  и  предложений. Строчная  и 

заглавная буквы  У,  у. Сравнение  строчной  и заглавной  букв. Сравнение   печатной   и письменной  букв.  

Конструирование  строчной и  заглавной  букв  У, у,- печатных  У,у.  Слого-звуковой   анализ   слов со  

звуком  [у].  Письмо строчной   и   заглавной букв У, у.  Знакомство с соединениями  букв У,   у. Заглавная   

буква в  именах  собственных. Письмо предложений.  Обозначение  границ  предложения   на письме. 

Списывание   слова у   с   печатного   текста после предварительного  слого-звукового  анализа   слова.   

Закрепление   изученных  звуков  и букв. Взаимооценка. 

БУКВАРНЫЙ   ПЕРИОД    

Обучение  чтению  

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

Смыслоразличительная    функция твѐрдых  и мягких   согласных   звуков. Обозначение  твѐрдых и  мягких  

согласных  на схеме  —  модели слова. Функция  букв,  обозначающих  гласный  звук  в открытом  слоге. 

Способ   чтения   прямого  слога  (ориентация  на букву, обозначающую гласный звук). Чтение  слияний  

согласного с гласным в слогах. Знакомство  с  двумя  видами  чтения — орфографическим  и  

орфоэпическим. Чтение   предложений   с интонацией   и   паузами в  соответствии  со  знаками  

препинания. Любовь  к  Родине.  Трудна  благо  Родины. 

Согласные звуки [с], [с’],буквы  С,  с. Особенности  артикуляции новых звуков. Формирование    

навыка слогового  чтения.  Чтение слогов  с  новой  буквой. Чтение    слов    с    новой  буквой,  

предложений  и  короткого текста. Чтение   предложений   с  интонацией   и   паузами в  соответствии  со  

знаками  препинания. Наблюдение  за  родственными словами. В  осеннем  лесу. Бережное  отношение  к  

природе. Согласные  звуки  [к], [к’],  буквы  К,  к. Формирование  навыка плавного  слогового  чтения. 

Чтение  слогов  с  новой буквой. Чтение  слов  с    новой буквой,  предложений  и короткого текста. Чтение   

предложений   с интонацией   и   паузами в  соответствии  со  знаками  препинания. Сельскохозяйственные 

работы.  Труженики  села. Согласные  звуки [т],  [т’],  буквы  Т,  т. Формирование  навыка плавного 

слогового чтения. Чтение    слов    с    новой буквой,  предложений  и короткого текста. Чтение   

предложений   с интонацией   и   паузами в соответствии со знаками  препинания. Животные  и  растения  в 

сказках,  рассказах  и  на картинах  художников. Согласные  звуки  [л], [л’],  буквы  Л,  л. Звонкие  и  глухие 

согласные. Формирование  навыка плавного слогового чтения. Чтение    слов    с    новой буквой,  

предложений  и короткого текста. Чтение   предложений   с интонацией   и   паузами  в  соответствии  со  

знаками  препинания. Досуг  первоклассников: чтение,  прогулки,  игры на свежем воздухе. Правила  

поведения  в  гостях. Практическое овладение диалогической  формой речи. Работа  над  речевым этикетом:  

приветствие, прощание,  благодарность,  обращение  с просьбой. Согласные  звуки  [р], [р’],  буквы  Р ,  р. 

Особенности  артикуляции  звуков  [р],  [р’]. Формирование    навыка плавного слогового чтения. Чтение    

слов    с    новой буквой,  предложений  и коротких текстов. Чтение   предложений   с интонацией   и   

паузами  в  соответствии  со  знаками  препинания. Уход    за    комнатными растениями. Согласные  звуки  

[в], [в’],  буквы  В,  в. Формирование  навыка плавного слогового чтения  с  постепенным  переходом  на  

чтение  целыми словами. Чтение  слов  с  новой буквой,  предложений  и коротких текстов. Чтение   



 

 

предложений   с интонацией   и  паузами в  соответствии  со  знаками  препинания. Физкультура.  

Спортивные игры. Роль физкультуры  и  спорта  в  укреплении здоровья. Буквы Е, е. Буква  е  в  начале  

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

согласного  в  слоге-слиянии. Формирование    навыка плавного слогового чтения  с  постепенным  

переходом  на  чтение  целыми словами. Чтение    слов  с  новой буквой,  предложений  и коротких текстов. 

Чтение   предложений   с интонацией и паузами в соответствии со знаками   препинания. В  лесу. 

Растительный  и  животный  мир  леса.  На  реке. Речные обитатели. Согласные  звуки  [п], [п’],  буквы  П,  

п. Формирование  навыка плавного слогового чтения  с  постепенным  переходом на чтение целыми 

словами. Чтение    слов    с    новой буквой,  предложений  и коротких текстов. Чтение   предложений   с 

интонацией   и   паузами в  соответствии  со  знаками  препинания. Профессии  родителей. Согласные  

звуки [м],  [м’],  буквы  М,  м. Формирование    навыка плавного слогового чтения  с  постепенным  

переходом на чтение целыми словами. Чтение    слов    с    новой буквой,  предложений  и коротких 

текстов. Чтение   предложений   с интонацией   и   паузами  в  соответствии  со  знаками  препинания. 

Москва —  столица  России. Согласные  звуки [з],  [з’],  буквы  З,  з. Сопоставление  слогов  и  слов с  

буквами з и  с. Формирование  навыка плавного слогового  чтения  с  постепенным  переходом на чтение 

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

Формирование  навыка плавного слогового чтения  с  постепенным  переходом на чтение целыми словами. 

Чтение слов с новой буквой,  предложений  и коротких текстов. Чтение   предложений   с интонацией   и   

паузами  в  соответствии  со  знаками  препинания. Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. Формирование  

навыка плавного слогового чтения  с  постепенным  переходом на чтение целыми словами. Чтение    слов    

с    новой буквой,  предложений  и коротких текстов. Чтение   предложений   с интонацией   и   паузами в  

соответствии  со  знаками  препинания. Согласные  звуки  [д], [д’],  буквы  Д,  д. Сопоставление  слогов  и  

слов  с  буквами д  и  т. Формирование  навыка плавного слогового чтения  с  постепенным  переходом на 

чтение целыми словами. Чтение    слов  с новой буквой,  предложений  и коротких текстов. Чтение   

предложений   с интонацией   и   паузами  в  соответствии  со  знаками  препинания. Буквы  Я, я. Буква  я  в  

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

предшествующего согласного звука в слоге-слиянии. Чтение    слов с новой буквой,  предложений  и 

коротких текстов. Чтение   предложений   с интонацией   и   паузами в  соответствии  со  знаками  

препинания. Согласные звуки [г],  [г’],  буквы  Г,  г. Сопоставление  слогов и  слов  с  буквами  г  и  к. 

Чтение    слов    с    новой буквой,  предложений  и коротких текстов. Чтение   предложений   с интонацией   

и   паузами  в  соответствии  со  знаками  препинания. Мягкий  согласный звук  [ч’],  буквы  Ч,  ч. 

Чтение  слов  с  новой буквой,  предложений  и коротких текстов. Чтение   предложений   с 

интонацией   и   паузами в  соответствии  со  знаками  препинания наиболее удавшийся вариант ,   

обозначать   его условным  знаком  (точкой),    ориентироваться  на  лучший  вариант  в процессе   письма.   

Воспроизводить  форму  изучаемой  буквы  и  еѐ  соединения  с  другой  буквой по алгоритму. Буква  ь — 

показатель мягкости предшествующих  согласных звуков. Обозначение  буквой  ь мягкости      согласных 

на  конце  и  в  середине слова. Чтение  слов  с  новой буквой,  предложений  и коротких текстов. Чтение  

предложений  с интонацией  и    паузами  в  соответствии  со  знаками  препинания. Твѐрдый  согласный 

звук  [ш],  буквы  Ш,  ш. Сочетание  ши. Чтение    слов    с    новой буквой,  предложений  и коротких 

текстов. Чтение   предложений   с интонацией   и   паузами в  соответствии  со  знаками  препинания. 

Твѐрдый  согласный звук [ж],  буквы Ж, ж. Сопоставление  звуков[ж]  и  [ш]. Чтение слов  с  новой буквой,  

предложений  и коротких текстов. Чтение   предложений   с интонацией   и   паузами в  соответствии  со  

знаками препинания. Буквы  Ё,  ѐ. Буква  ѐ  в  начале  слов  и после гласных в середине  и  на  конце  слов. 

Буква  ѐ  —  показатель мягкости предшествующего согласного звука в слоге-слиянии. Чтение  слов с 

новой буквой,  предложений  и коротких текстов. Чтение   предложений    с интонацией   и   паузами  в  

соответствии  со  знаками  препинания. Звук [j’], буквы Й, й. Чтение    слов    с    новой буквой,  

предложений  и коротких текстов. Чтение   предложений   с интонацией   и   паузами в  соответствии  со  

знаками  препинания. Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. Чтение слов с новой буквой, предложений и 

коротких текстов. Чтение предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Буквы Ю, ю. Буква ю в начале слов и после гласных в середине и на конце слов. Буква ю — показатель 

мягкости предшествующего согласного звука в слоге-слиянии. Чтение слов с новой буквой, предложений и 

коротких текстов. Чтение предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Твѐрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. Чтение слов с новой буквой, предложений и коротких текстов. 

Чтение предложений с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Гласный  звук  [э], 

буквы Э, э.  Чтение слов с новой буквой,  предложений  и коротких текстов. Чтение   предложений с 

интонацией и  паузами в  соответствии  со  знаками  препинания. Отработка  техники  чтения. Развитие  

осознанности и  выразительности  чтения. Мягкий глухой согласный  звук  [щ’].Буквы  Щ,  щ. 

Чтение    слов    с    новой буквой,  предложений  и коротких текстов. Чтение   предложений   с 

интонацией   и   паузами в  соответствии  со  знаками  препинания. Отработка  техники  чтения. Развитие  



 

 

осознанности и  выразительности  чтения  на  материале  небольших  текстов  и  стихотворений. Согласные  

звуки  [ф], [ф’], буквы Ф, ф. Чтение    слов    с    новой буквой, предложений  и коротких текстов. Чтение   

предложений   с интонацией   и   паузами  в  соответствии  со  знаками  препинания. Отработка  техники  

чтения. Развитие  осознанности  и выразительности  чтения  на материале небольших текстов  и  

стихотворений. Мягкий  и  твѐрдый разделительные  знаки. Развитие  осознанности и  выразительности  

чтения  на  материале  стихотворений. Отработка  техники  чтения. Русский  алфавит. Правильное  

называние букв  русского  алфавита.  Алфавитный  порядок слов. Отработка  техники  чтения. Развитие  

осознанности и  выразительности  чтения  на  материале  небольших  текстов  и  стихотворений. 

Обучение  письму  

 Строчная  и  заглавная буквы  Н,  н. Сравнение  строчной  и заглавной  букв.  Сравнение  печатной  и  

письменной  букв.  Конструирование  строчной  и заглавной  букв  Н,  н, печатных  Н,  н.  Слого-звуковой  

анализ  слов со  звуками  [н],  [н’]. Письмо  строчной  и  заглавной  букв  Н,  н.  Соединение  букв  Н,  н. 

Письмо  слогов  и  слов  с буквами  Н,  н.  Заглавная буква в именах собственных.  Письмо  предложений  с  

комментированием. Дополнение  предложения  словом,  закодированным  в  предметном рисунке. 

Списывание с  письменного  шрифта. Критерии  оценивания выполненной  работы. Строчная  и  заглавная  

буквы  С,  с. Сравнение  строчной  и заглавной  букв. Сравнение   печатной   и письменной  букв.  

Конструирование  строчной буквы   с.   Слого-звуковой  анализ  слов  со  звуками   [с],   [с’].   Письмо 

строчной  буквы  с.  Соединение    букв С, с.  элементы  букв  С,  с. Письмо   слогов   и   слов  с   буквой   с. 

Заглавная буква    в    именах    собственных.  Деформированное  предложение.  Запятая   в   

деформированном    предложении. Списывание  с  письменного   шрифта. Письмо  под  диктовку.  Правила 

оценивания   выполненной работы. Заглавная буква  С. Сравнение  строчной  и заглавной    букв. 

Конструирование  заглавной   буквы С. Письмо заглавной буквы С. Соединение  букв С, с в  словах.  

Письмо  слов с  буквами  С,  с.  Заглавная буква в именах собственных.  Списывание с  письменного  

шрифта. Списывание  с  рукописного  текста. Восклицательное  предложение. Оформление  границ 

предложения  на  письме. Работа  по  развитию  речи:  составление  устного рассказа по заданной учителем 

теме. Восклицательное  предложение. Интонирование  восклицательных  предложений. Строчная  и  

заглавная буквы К, к 

Сравнение  строчной  и заглавной  букв.  Сравнение  печатной  и  письменной  букв.  

Конструирование  строчной  и заглавной  букв  К,  к, печатных  К,  к.  Письмо строчной  и  заглавной букв  

К,  к.  Рисование бордюров. Слого-звуковой  анализ  слов  со звуками  [к],  [к’]. Письмо  слогов  и  слов  с  

буквами  К,  к.  Соединение букв  К,  к  в  слогах. Строчная и заглавная  буквы  Т,  т. Сравнение  строчной  

и заглавной  букв.  Сравнение  печатной  и  письменной  букв.  Конструирование  строчной  и заглавной  

букв  Т,  т, печатных Т,  т.  Письмо строчной   и   заглавной букв  Т,  т.  Слого-звуковой  анализ  слов  со  

звуками  [т],  [т’].  Соединение  букв  Т,  т  в  слогах. Письмо  слогов  и  слов  с буквами  Т,  т.  Списывание  

предложений  с письменного  шрифта. Создание  письменных текстов. Письмо  под  диктовку слов.  Работа  

с  деформированным  предложением. Строчная  и  заглавная буквы  Л,  л. Сравнение  строчной  и заглавной  

букв.  Сравнение  печатной  и  письменной  букв.  Конструирование  строчной  и заглавной  букв  Л,  л, 

печатных  Л,  л.  Письмо строчной  и  заглавной букв  Л,  л.  Слого-звуковой  анализ  слов  со  звуками  [л],  

[л’].  Соединение  букв  Л,  л  в  слогах. Письмо  слогов  и  слов  с буквами  Л,  л.  Рисование  бордюров.  

Списывание  с  письменного  шрифта.  Правописание имѐн  собственных. Предложения  с  вопросительной  

интонацией. Сравнение  предложений  с  различными  видами  интонации.  Обозначение  интонации  в 

письменной  речи  знаками «!», «?», «.». Оформление  границ  предложения.  Интонирование различных  

предложений.  Запись  ответа  на вопрос  «Кто  искал  Ни-ну?»  из  текста  «Азбуки». Повторение  и  

закрепление изученного. Закрепление  написания изученных букв. Слого-звуковой  анализ  слов. 

Списывание  предложений  с печатного и  письменного  шрифта. Письмо  вопросительных, 

восклицательных,  повествовательных  предложений.  Двоеточие.  Кавычки. Восстановление 

деформированного  предложения.  Работа  по  развитию речи: составление и  запись  текста  из  2—

3предложений  по  теме, предложенной  учителем.  Письмо  под  диктовку . Самооценка. Строчная  и  

заглавная буквы Р, р. Сравнение    строчной и  заглавной  букв  Р,  р.Сравнение  печатной  и    письменной  

букв Р,  р.  Конструирование строчной  и  заглавной  букв  Р,  р,  печатных  Р,  р. Письмо  строчной  и  

заглавной  букв  Р,  р.  Соединение  букв  Р,  р  в слогах.  Письмо  слогов и  слов.  Письменные ответы  на  

вопросы  по тексту  «Азбуки».  Работа над многозначностью слов.  Письмо  под  диктовку. Строчная  и  

заглавная буквы  В,  в. Сравнение    строчной и  заглавной  букв  В,  в.Сравнение   печатной   и письменной  

букв  В,  в.Конструирование строчной и  заглавной   букв В, в, печатных  В,  в. Письмо  строчной  и  

заглавной букв В,  в.  Слого-звуковой анализ слов со  звуками  [в],  [в’].  Соединение   букв В,   в   в слогах.  

Письмо  слогов и  слов  с  буквами  В,  в. Рисование  бордюров. Дополнение  предложений  словами  по  

смыслу. Оформление границ предложения. Запись  и интонирование  предложений,  различных по  цели  

высказывания и  интонации. Списывание    с    письменного шрифта. Письменный ответ на  вопрос  по 

тексту  из  «Азбуки» 



 

 

Строчная  и  заглавная буквы  Е,  е. Сравнение  строчной  и заглавной  букв.  Сравнение  печатной  и  

письменной  букв.  Конструирование  строчной  и заглавной  букв  Е,  е, печатных  Е,  е.  Письмо строчной  

и  заглавной букв  Е,  е.  Слого-звуковой  анализ  слов  со  звуками [j’э],  [э].  Соединение  букв  Е,  е  в  

слогах. Двойная  роль  буквы  е. Обозначение  буквой  е мягкости  предыдущего. Строчная и заглавная 

буквы  П,  п. Сравнение  строчной  и заглавной   букв П, п. Сравнение   печатной   и письменной  букв.  

Конструирование  строчной и  заглавной  букв  П,  п, печатных  букв  П,  п.Письмо  строчной  и  заглавной 

букв П, п. Слого-звуковой анализ слов со звуками [п], [п’]. Соединение  букв  П,   п   в слогах  и  словах.  

Письмо  слогов  и  слов  с  буквами  П,  п. Строчная  и  заглавная буквы  П,  п. Закрепление  изученного.  

Слого-звуковой анализ  слов  со  звуками [п], [п’]. Письмо слогов и  слов  с  буквами  П,  п. Обведение   

бордюрных рисунков по   контуру . Письмо  слов  под  диктовку  после  предварительного  слого-звукового 

анализа слов. Дополнение  предложений  словами  по  смыслу на  основе текстов  из «Азбуки». 

Оформление границ  предложения . Списывание  с  печатного  текста  из  «Азбуки». Письменный  ответ  на 

вопрос  на  основе  текстов  из  «Азбуки».  Работа  по  развитию  речи: составление  и  запись  текста  из  

2—3  предложений  на  тему ,  сформулированную  самими  учащимися.  Изменение  смысла  слова  

посредством  замены  буквы.  Самооценка  письма в  прописи. Строчная  и  заглавная буквы  М, м. 

Сравнение  строчной  и заглавной букв. Сравнение  печатной  и  письменной  букв.  Конструирование  

строчной  и заглавной  букв  М,  м, печатных  М,  м.  Письмо  строчной  и  заглавной  букв  М,  м.  Слого-

звуковой анализ слов со звуками  [м],  [м’].  Соединение  букв  М,  м  в слогах и словах. Письмо слогов и 

слов с буквами М,  м.  Письмо  элементов  буквы  М  в широкой  строке  безотрывно. Дополнение  

предложений  словами  по  смыслу .  Оформление  границ  предложения.  Запись  и  интонирование 

вопросительных  предложений.    Списывание с  печатного  шрифта. Письменные  ответы  на вопросы. 

Разгадывание ребусов. Строчная  и  заглавная буквы З, з. Сравнение  строчной  и заглавной  букв.  

Сравнение  печатной  и  письменной  букв.  Конструирование  строчной  и заглавной  букв  З,  з, печатных  

З,  з.  Письмо строчной   и   заглавной букв З, з. Строчная  и  заглавная  буквы  З,  з. Письмо  строчной  и 

заглавной  букв  З,  з. Упражнения в правильном  соединении  букв. Письмо  слогов    и   слов с  

изученными  буквами. Работа  по  развитию  речи:  составление  письменного  текста.  Дополнение  

содержания  письменного  текста.  Письмо под  диктовку.  Словарная  работа. Строчная и заглавная  буквы  

Б,  б. Сравнение  строчной  и заглавной  букв.  Сравнение  печатной  и  письменной  букв.  

Конструирование  строчной  и заглавной  букв  Б,  б, печатных  Б,  б.  Письмо  строчной  и  заглавной  букв  

Б,  б.  Слого-звуковой анализ слов со звуками [б],  [б’].  Соединение букв Б, б  в слогах и словах. Письмо 

слогов и  слов  с  буквами  Б,  б.Рисование  бордюров  в широкой  строке  безотрывно.  Наблюдение за  

изменением  формы числа  существительного.  Единственное  и множественное     число  существительных 

(один  —  много).  Дополнение  предложений. Строчная  и  заглавная буквы  Д,  д. Сравнение  строчной  и 

заглавной  букв.  Сравнение  печатной  и  письменной  букв.  Конструирование  строчной  и заглавной  букв  

Д,  д, печатных  Д,  д.  Письмо  строчной  и  заглавной  букв  Д,  д.  Слого-звуковой анализ слов со звуками 

[д], [д’]. Соединение букв Д, д в слогах и словах. Письмо слогов и  слов  с  буквами  Д,  д. Рисование  

бордюров  в широкой  строке  безотрывно.  Наблюдение за  изменением  формы числа  существительного. 

Единственное и множественное   число. Строчная  и  заглавная  буквы  Д,  д. Письмо  слогов    и    слов с  

изученными  буквами. Письмо  под  диктовку. Рисование  бордюров  в широкой  строке  безотрывно. 

Большая буква в названиях  рек.  Наблюдение  за  изменением формы числа существительного.  

Единственное  и  множественное число  существительных(один — много).  Списывание  с  печатного  

текста.  Работа  с  поговорками.  Работа  по  развитию  речи:  составление рассказа  с  использованием  

поговорки. Самооценка  письма. Заглавная  буква  Д. Письмо  слогов и слов с  изученными  буквами.  

Письмо  под  диктовку .  Рисование  бордюров  в  широкой  строке безотрывно.  Большая буква  в  

названиях  городов.    Наблюдение  за  изменением    формы  числа  существительного. Единственное  и  

множественное число  существительных  (один  —  много).Оформление  границ предложения.  Списывание  

с  печатного  текста. Работа  с поговорками. Строчная и заглавная  буквы  Я,  я. Сравнение  строчной  и 

заглавной  букв.  Сравнение  печатной  и  письменной  букв.  Конструирование  строчной  и заглавной  букв  

Я,  я, печатных  Я,  я.  Письмо  строчной  и  заглавной  букв  Я,  я.  Слого-звуковой анализ слов со звуками 

[j’а], [а]. Соединение  букв  Я,  я  в  слогах  и словах. Двойная  роль  буквы  я. Обозначение  буквой  я 

мягкости  предыдущего  на   письме. Строчная  и  заглавная буквы  Я,  я. Слого-звуковой  анализ слов   со   

звуками   [j’а],[а].  Двойная  роль  буквы я.  Обозначение  буквами а,   я   твѐрдости-мягкости  предыдущего  

согласного   на   письме. Письмо  слогов  и  слов  с буквами  Я,  я. Бордюры.    Антиципация.  

Многозначность слов.  Списывание  слови   предложений   с   печатного   и   письменного  текста.  

Оформление  границ    предложения. Самооценка  письма. 

Строчная  и  заглавная буквы Г,  г. Сравнение  строчной  и заглавной  букв.  Сравнение  печатной  и  

письменной  букв.  Конструирование  строчной  и заглавной  букв  Г,  г,  печатных Г, г. Письмо  строчной  

и  заглавной  букв  Г,  г.  Рисование  бордюров  в широкой  строке  безотрывно.  Слого-звуковой  анализ  

слов  со  звуками  [г],  [г’].  Соединение букв Г,  г  в слогах и словах.  Письмо  слогов и  слов  с  буквами  Г,  



 

 

г.Число имени существительного.    Дополнение. Строчная буква ч. Сравнение  печатной  и письменной  

букв.  Конструирование  строчной буквы  ч,  печатной  ч. Письмо  строчной  буквы  ч.  Рисование  

бордюров  в  широкой  строке  безотрывно.  Слого-звуковой  анализ    слов со  звуком  [ч’].  Соединение  

буквы  ч  в  слогах и словах. Характеристика звука.  Правописание ча,  чу.  Письмо слогов и  слов  с  буквой  

ч.  Число  имени  существительного. Личные местоимения  я,  они.  Наблюдение за  изменением  формы 

числа  глаголов.  Оформление границ  предложения.  Списывание  с  печатного  шрифта.  Разгадывание  

кроссвордов. Заглавная  буква  Ч. Сравнение  строчной  и заглавной  букв.  Сравнение  печатной  и  

письменной  букв.  Конструирование  заглавной буквы  Ч,  печатной  Ч. Письмо  заглавной  буквы  Ч. 

Слого-звуковой анализ  слов  со  звуком [ч’]. Соединение букв Чв слогах и словах. Письмо  слогов  и  слов  

с  буквами  Ч,  ч.  Правописание  ча,  чу.  Правописание  имѐн  собственных. Работа  по  развитию  речи: 

составление  предложений о героях рассказа А. Гайдара «Чук и Гек». Работа  с  пословицей. Буква  ь. 

Сравнение  печатной  и письменной  букв.  Конструирование  печатной буквы  ь.  Письмо  письменной  

буквы  ь.  Рисование  бордюров  в  широкой  строке  безотрывно.  Слого-звуковой анализ  слов с  ь.  

Соединение буквы ь в словах. Строчная  и  заглавная буквы  Ш,  ш. Сравнение  строчной  и заглавной   

букв.   Сравнение  печатной  и  письменной  букв.  Конструирование    строчной  и заглавной  букв  Ш,  ш, 

печатных  Ш,  ш. Письмо  строчной  и  заглавной  букв  Ш,    ш. Рисование  бордюров  в широкой  строке  

безотрывно.  Слого-звуковой анализ  слов  со  звуком [ш].  Соединение   букв Ш, ш в слогах и словах. 

Письмо  слогов  и  слов  с буквами  Ш,  ш.  Правописание  сочетания  ши. Правописание    имѐн 

собственных.  Списывание  с  печатного  текста.  Письменный  ответна  вопрос.  Работа  с  пословицей.  

Оформление  границ  предложения. Письмо    слогов и  слов  с  изученными буквами. Сопоставление  букв  

И,Ш,  и,  ш.  Слого-звуковой  анализ  слов  с  сочетаниями  ши,  запись слов  с  ши под диктовку. Анализ  

предложений. Письмо  под  диктовку изученных  букв,  слов  с изученными  буквами,1—2  предложений.  

Работа  по  развитию  речи:  составление  рассказа  по  иллюстрации,  запись  2—3  предложений с   

комментированием. Строчная  и  заглавная буквы  Ж,  ж. Сравнение  строчной  и заглавной  букв.  

Сравнение  печатной  и  письменной  букв.  Конструирование  строчной  и заглавной  букв  Ж,  ж, печатных  

Ж,  ж.  Письмо  строчной  и  заглавной  букв  Ж,  ж.  Рисование  бордюров  в  широкой  строке безотрывно. 

Слого-звуковой  анализ  слов  со  звуком  [ж].  Соединение  букв  Ж,  ж  в слогах  и  словах.  Письмо  слогов  

и  слов  с  буквами  Ж,  ж.  Правописание  сочетания  жи,  же. Оглушение  [ж]  на  конце  слова,  

проверочное слово. Правописание  имѐн  собственных (имѐн  людей  и  кличек животных). Списывание  с  

печатного  текста. Наращивание  слов  с  целью  получения  новых слов  (Анна  —  Жанна). Образование  

простой сравнительной  степени  наречий  по  образцу(низко  —  ниже).  Работа с пословицей. Запись 

предложений,  оформление  границ.  Дополнение  предложения  словом,  закодированным  в схеме- модели.  

Письменный  ответ  на  вопрос.  Вопросительные слова  «кто?»,  «что?».  Строчная  буква  ѐ. Сравнение  

печатной  и письменной  букв. Конструирование  письменной  и  печатной  букв  ѐ. Письмо строчной буквы 

ѐ. Рисование  бордюров в  широкой  строке  безотрывно.  Слого-звуковой  анализ  слов  со звуками  [j’о],  

[о].  Соединение буквы ѐ  в слогах. Двойная роль йотированного  ѐ  в  начале слова  и  после  гласной. 

Обозначение мягкости предыдущего  согласного  буквой  ѐ,  твѐрдости предыдущего  согласного буквой  о. 

Письмо  слогов  и  слов  с  буквой  ѐ.Обозначение  мягкости предыдущего  согласного  буквой  ѐ.  

Правописание сочетаний жи—ши. Оглушение  звука [ж] на  конце  слова.  Подбор проверочных  слов. 

Списывание  с  печатного   шрифта. Заглавная  буква Ё. Сравнение  строчной  и заглавной    букв. 

Конструирование  заглавной  письменной  и  печатной  букв  Ё.  Письмо заглавной  буквы  Ё.  Рисование  

бордюров   в широкой  строке  безотрывно.  Слого-звуковой анализ  слов  со  звуками[j’о],  [о].  Соединение 

буквы Ё  в слогах и словах. Двойная роль йотированного  ѐ  в  начале слова  и  после  гласной. Обозначение  

мягкости предыдущего  согласного  буквой  ѐ,  твѐрдости предыдущего  согласного  буквой  о.  Письмо 

предложений,  содержащих  слова  с  буквой ѐ.  Обозначение  мягкости предыдущего  согласного  буквой  

ѐ.  Правило правописания  жи—ши. Образование существительных  —  названий  детѐнышей  животных  

по образцу , данному в  прописи.  Списывание  с  печатного  шрифта.  Запись предложений,  оформление  

границ.  Письменный  ответ  на  вопрос.  Работа  по  развитию  речи: составление устного рассказа  по  

серии  сюжетных  картинок,  запись  к каждой  из них одного  предложения  с комментированием. 

Строчная  и заглавная буквы  Й,  й. Сравнение  строчной  и заглавной  букв.  Сравнение  печатной  и  

письменной  букв.  Конструирование  строчной  и  заглавной  письменной  и печатной  букв  Й,  й.  

Рисование  верхнего  элемента  букв  Й,  й  в  широкой  строке.  Письмо строчной   и   заглавной букв Й, й. 

Строчная и заглавная буквы Х, х. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной 

букв. Конструирование строчной и заглавной, печатной букв Х, х. Письмо строчной и заглавной букв. 

Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуками [х], [х’]. 

Соединение букв Х, х в слогах и словах. Письмо слогов и слов с буквами Х, х. Признаки предмета. 

Употребление имѐн прилагательных в речи для характеристики предмета. Слова, противоположные по 

смыслу. Прилагательные- антонимы. Правописание парных согласных на конце слова, проверочное слово. 

Правописание имѐн собственных (имена людей). Дополнение предложений словами, закодированными в 



 

 

схемах-моделях. Списывание с печатного и письменного шрифта. Списывание с печатного текста. Работа с 

пословицами и поговорками. Запись предложений, оформление границ. Разгадывание кроссворда. Письмо 

изученных букв, слогов. Письмо элементов изученных букв. Рисование узоров в широкой строке. Письмо 

слогов и слов с изученными буквами. Работа по развитию речи. Запись предложения под диктовку с 

предварительным разбором. Списывание с печатного и письменного шрифта. Работа с пословицей. 

Составление рассказа по поговорке, запись текста из 3—5 предложений самостоятельно. Строчная и 

заглавная буквы Ю, ю. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. 

Конструирование строчной, заглавной и печатных букв Ю, ю. Письмо строчной и заглавной букв Ю, ю. 

Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Рисование узоров в широкой строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’у], [у]. Соединение букв Ю, ю в слогах и словах. Письмо слогов и слов с буквами 

Ю, ю. Обозначение на письме звуков [j’у] буквами Ю, ю в начале слова и после гласного. Обозначение 

буквой ю мягкости предыдущего согласного, буквой у — твѐрдости предыдущего согласного.  Строчная и 

заглавная буквы Ц, ц. Повторение изученного материала. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. Конструирование строчной, заглавной и печатных букв Ц, ц. Письмо слогов и 

слов с буквами Ц, ц и другими  изученными буквами. Работа по развитию речи. Письмо элементов 

изученных букв. Рисование бордюров в широкой строке. Письмо букв Ц, ц и других изученных букв. 

Письмо предложений с использованием слов с изученными буквами. Правописание гласных после ц. 

Письменный ответ на вопрос. Списывание печатного и письменного текста. Составление рассказа с опорой 

на прилагательные по теме, предложенной учителем. Запись текста по опорным словам. Строчная  и  

заглавная  буквы  Э,  э. Сравнение  строчной  и заглавной  букв. Сравнение   печатной   и письменной  букв.  

Конструирование    строчной,  заглавной  и  печатных  букв  Э,  э.  Письмо строчной    и    заглавной букв Э, 

э. Рисование бордюрных  узоров в широкой   строке. Слого-звуковой  анализ  слов со  звуком  [э].  

Соединение  букв  Э,  э  в  слогах и словах. Письмо слогов Указательные местоимения.  Правописание  

сочетания  жи.  Правописание имѐн собственных (имена  людей).  Списывание  печатного  и  письменного  

текста.  Работа над  деформированным  предложением.  Тире. Обогащение  представлений  учащихся  о  

мужских именах. Строчная  буква  щ. Сравнение   печатной   и письменной  букв.  Конструирование  

строчной, печатной  и  письменной букв  щ.  Письмо  строчной  буквы  щ.  Рисование  бордюрных  узоров в  

широкой  строке. Слого-звуковой  анализ  слов со  звуком  [щ’]. Соединение буквы щ в слогах и  словах.  

Соотношение звучания  и  написания слогов  ща,  щу.  Письмо  слогов  и  слов  с  буквой  щ.  Правописание 

сочетаний  ща,  щу.  Составление  слов  из  слогов.  Списывание  с  печатного  и  письменного шрифта.  

Тире.  Антиципация.  Дополнение  слогов  до  полного  слова. Письмо  предложений  с комментированием. 

Заглавная  буква  Щ. Работа по  развитию  речи.   Сравнение строчной   и   заглавной   букв. Сравнение   

печатной   и письменной  букв.  Конструирование  заглавной,  печатной  и  письменной  букв Щ. Письмо  

строчной  буквы  щ. Рисование   бордюрных  узоров в широкой строке. Соединение   буквы   Щ  в  слогах  и  

словах. Письмо  слогов  и  слов  с буквами  Щ,  щ.  Списывание  текста  с  образца.   Дополнение  

предложения  словом  в  соответствии со смыслом предложения.  Восстановление  деформированного 

предложения.   Сочинение  рассказа  по  заданному  началу. Строчная  и  заглавная буквы  Ф,  ф. Сравнение  

строчной  и заглавной  букв.  Сравнение  печатной  и  письменной  букв.  Конструирование  строчной,  

заглавной  и  печатных букв Ф,  ф.  Письмо  строчной и  заглавной  букв  Ф,  ф.Рисование  бордюрных 

узоров  в  широкой  строке. Слого-звуковой  анализ слов со звуками [ф],[ф’].   Соединение   букв Ф,  ф  в 

слогах  и  словах. Письмо  слогов  и  слов  с буквами  Ф,   ф.  Правописание имѐн  собственных (имена 

людей). Составление  слов  с  заданными буквами. Списывание    с    печатного    и    письменного  шрифта.   

Запись   предложений    под    диктовку   с   предварительным разбором. Строчные буквы  ь,  ъ. Сравнение  

печатной  и письменной  букв.  Рисование бордюрных узоров  в  широкой  строке. Конструирование  

письменных и  печатных букв ь,  ъ.  Письмо  букв  ь,  ъ. Слого-звуковой  анализ слов,  пишущихся  с  ь  и ъ. 

Соединение букв ъ, ь в словах. Письмо слов с буквами  ь,  ъ.  Функция букв  ь,  ъ.  Списывание с  

письменного  шрифта. Запись  предложений с  комментированием. Сопоставление  написания   слов   сел 

— съел ,семь — съем,   их   фонетический  анализ.  Включение  слов  с  буквами  ь, ъ  в  предложения,  их  

запись.  Письмо под  диктовку  изученных букв, слогов, слов.  

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ   ПЕРИОД   

Как хорошо уметь читать 

Определение  целей  и  задач  уроков после букварного  периода. Развитие  осознанности  и  

выразительности  чтения  на  материале  рассказа  о  детях  (Е.  Чарушин. Как мальчик  Женя  научился  

говорить букву «р»).Анализ содержания рассказа. Определение  основной  мысли.  

Элементарная  характеристика  героя. 

Одна  у  человека  родная  мать  —одна  у  него  и  Родина. 

Развитие  осознанности  и  выразительности  чтения  на  материале  текста  К. Д. Ушинского  «Наше  

Отечество». Анализ  содержания  текста.  Определение  основной  мысли  текста. Активизация  и  

расширение  словарного  запаса. Наблюдения  над  значением  слов. Пословицы  и  поговорки  о  Родине. 



 

 

История  славянской  азбуки 

Развитие  осознанности  и  выразительности  чтения  на  материале  познавательного  текста  (В.  

Крупин. Первоучители словенские).Анализ содержания текста. Определение  основной  мысли текста. 

Выборочное  чтение. Активизация  и  расширение  словарного  запаса. 

История   первого   русского   букваря. 

Развитие  осознанности  и  выразительности  чтения  на  материале  познавательного  текста  (В.  

Крупин.Первый букварь). 

Активизация  и  расширение  словарного  запаса. 

Составление  рассказа  о  своей  первой  учебной  книге  —  «Азбуке». 

А.  С.  Пушкин  —  гордость  нашей Родины. 

Выставка  книг  для  детей  с  произведениями  А. С. Пушкина. 

Развитие  осознанности  и  выразительности  чтения  на  материале  стихотворных  

текстов.Активизация  и  расширение  словарного  запаса.  Определение  значенияустаревших слов и 

выражений.Коллективное  обсуждение  проблемы:  «Почему  А. С. Пушкин —  славаи гордость нашей 

Родины?» 

Рассказы  Л. Н. Толстого  для  детей 

Развитие  осознанности  и  выразительности  чтения  на  материале  рассказов Л.  Н. Толстого для 

детей.Анализ  нравственного  содержанияпоступков  героев.Подбор заголовка  к  рассказу.Инсценирование  

рассказа. 

Произведения  К.  Д.  Ушинского для  детей. 

Знакомство с творчествомК. Д. Ушинского.Развитие  осознанности  и  выразительности  чтения  на  

материале  поучительных  рассказов  К. Д. Ушинского  для  детей.  Анализ  нравственного содержания 

поступков героев.Подбор  пословиц  и  поговорок,  выражающих  главную  мысль  поучительного 

рассказа.Чтение  по  ролям 

Стихи К.  И.  Чуковского. Выставка  книг К. И.  Чуковского для детей. 

Воспроизведение  отрывков  из  сказок  по  иллюстрациям. 

Развитие  осознанности  и  выразительности  чтения  на  материале  стихотворений  «Телефон»,  

«Путаница».Инсценирование  отрывков  и сказки. Особенности   стихотворения-небылицы. Определение  

настроения  стихотворения. Выразительное    чтение  знакомых стихотворений  К. И. Чуковского наизусть. 

Рассказы  В.  В.  Бианки  о  животных 

Знакомство  с  творчеством  В. В. Бианки.  Выставка  книг  писателя  для детей. Развитие  

осознанности  и  выразительности  чтения  на  материале  рассказа  «Первая охота».Придумывание  своего  

заголовка  крассказу  автора. Пересказ  текста  по  опорным  словам. Коллективное  обсуждение  проблемы:  

«Какими  качествами  надо  обладать, чтобы писать о природе так, 

как  писал  В. В. Бианки?»Активизация  и  расширение  словарного  запаса.  Определение  значения 

слов  и  выражений. Составление  рассказов  о  домашних питомцах,  о  своих  наблюдениях  в природе. 

Стихи С.  Я.  Маршака 

Выставка  книг  С.  Я.  Маршака  для детей. 

Развитие  осознанности  и  выразительности  чтения  на  материале  стихотворных  текстов 

(«Угомон»,«Дважды  два»).Словесное  рисование.Чтение  по  ролям. 

Чтение стихотворений наизусть 

Рассказы  М.  М.  Пришвина  о природе. 

Знакомство  с творчеством писателя.  Выставка  книг. 

Развитие  осознанности  и  выразительности  чтения  на  материале  рассказов  М.  М.  Пришвина  

(«Предмайское утро»,  «Глоток молока»)Активизация  и  расширение  словарного  запаса.  Наблюдения  за  

используемыми в пейзажной зарисовке выразительными средствами языка. 

Словесное  рисование.Составление  рассказов на тему «Забота людей о животных». 

Стихи  А. Л. Барто.  Выставка  книг  А.  Л.  Барто.Развитие   осознанности   и   выразительности  

чтения  на  материале  стихотворений  А.  Л.  Барто  («Помощница», «Зайка», «Игра в слова»). Определение  

настроения  стихотворения.Передача  настроения  стихотворения  при  чтении.Словесное  

рисование.Составление  вопросов  к  стихотворению.Чтение  стихотворений  А.  Л.  Барто наизусть. 

Стихи С.  В.  Михалкова Выставка  книг  С. В.  Михалкова. Развитие   осознанности   и   

выразительности  чтения  на  материале  стихотворения   С. В. Михалкова   «Котята».Определение  

настроения  стихотворения. Передача   настроения   стихотворения  при  чтении. Словесное  рисование. 

Чтение    знакомых    стихотворений С.  В.  Михалкова наизусть. 

Весѐлые  стихи  Б.  В. Заходера Выставка  книг  Б.  В.  Заходера. Развитие   осознанности   и   

выразительности  чтения  на  материале  стихотворения  Б.  В.  Заходера  «Два  и три».Определение  

настроения  стихотворения. Передача  настроения  стихотворения  при  чтении. 

Стихи  В.  Д.  Берестова 



 

 

Выставка  книг  со  стихами  В. Д. Берестова.Развитие  осознанности  и  выразительности  чтения  на  

материале  стихотворений  В. Д. Берестова  («Пѐсьяпесня», «Прощание с другом»).Определение  

настроения  стихотворений.Передача  настроения  стихотворений  при  чтении.Словесное  рисование. 

3. Наши    достижения.    Планируемые результаты  изучения. 

 

2 класс 

Виды речевой деятельности 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Выражение собственного мнения, его аргументация. Виды речи. Знакомство с учебником. Язык 

и речь. Родной язык. Их значение в жизни людей. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

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

текста. Последовательность предложений в тексте. Признаки текста; целостность, 

связность, законченность. Воспроизведение прочитанного текста. Последовательность 

частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста. Развитие речи. Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике. 

Систематический курс. 

Синтаксис 
Предложение как основная единица речи, его назначение и признаки: законченность мысли, 

связь слов в предложении. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание, их 

сходства и различий.). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. Знаки препинания конца предложения (точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак). Логическое (смысловое) ударение в предложении. Главные члены 

предложения (основа). Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Члены предложения. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Контрольный диктант №1 по теме: "Главные члены 

предложения" 

Лексика. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. Развитие 

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

осень». Формирование чувства прекрасного в процессе анализа репродукции пейзажной картины 

художника И. С. Остроухова. 

Морфемика (состав слова) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. Выделение корня в однокоренных словах. 

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

корнями. Работа со словарѐм однокоренных слов учебника. Развитие речи. Изложение текста по 

данным к нему вопросам. 

Фонетика и орфоэпия 
Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль слогов. Деление 

слов на слоги. Применение правил правописания: перенос слов. Проверочная работа. Словесное 

и логическое ударение в предложении. Словообразующая функция ударения. Определение места 

ударения, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 



 

 

литературного русского языка. Работа с орфоэпическим словарѐм. Орфоэпические нормы 

современного русского языка. Различение гласных и согласных звуков. Признаки согласного 

звука. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков. Определение парных и непарных по 

твѐрдости и мягкости. Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный. 

Согласный звук (й) и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными. Произношение и 

написание слов с удвоенными согласными. Использование орфографического словаря. Развитие 

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

опорным словам. Проект «И в шутку и всерьѐз». Создание нового информационного объекта — 

занимательных заданий по русскому языку. 

Орфография и пунктуация 
Признаки гласного звука. Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных звуков. 

Буквы, обозначающие гласные звуки. Функция букв е,ѐ, ю, я. Произношение ударного гласного 

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

корне слова и его обозначение на письме. Различение ударного и безударного гласного звука. 

Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые орфограммы. Проверяемые 

гласные в корне. Особенности проверяемых и проверочных слов. Способы проверки написания 

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

буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне слова Изменение формы слова. Способы 

проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне слова. Подбор 

однокоренных слов. Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный 

звук в корне слова. Изменение формы слова и подбор однокоренных слов. Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Слова с непроверяемой 

буквой безударного гласного звука. Применение правил правописания проверяемой безударной 

гласной. Применение правил правописания проверяемой безударной гласной: изменение формы 

слова. Применение правил правописания проверяемой безударной гласной: подбор однокоренных 

слов. Применение правил правописания проверяемой безударной гласной: изменение формы слова 

и подбор однокоренных слов. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов как 

выразительных средств языка 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Признаки гласного звука. 

Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных звуков. Буквы, обозначающие гласные 

звуки. Функция букв е, ѐ, ю, я. Произношение ударного гласного звука в корне слова и его 

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

обозначение на письме. Различение ударного и безударного гласного звука. Представление об 

орфограмме. Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в корне 

слова; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов). 
Проверяемые гласные в корне. Особенности проверяемых и проверочных слов. Способы проверки 

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

написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне слова Изменение формы слова. 

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

Подбор однокоренных слов. Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный 

гласный звук в корне слова. Изменение формы слова и подбор однокоренных слов. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. Слова с непроверяемой буквой безударного 

гласного звука. Применение правил правописания проверяемой безударной гласной. Применение 

правил правописания проверяемой безударной гласной: изменение формы слова. 

Применение правил правописания проверяемой безударной гласной: подбор однокоренных 

слов. Применение правил правописания проверяемой безударной гласной: изменение формы слова 

и подбор однокоренных слов. Развитие речи. Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов как выразительных средств языка. 

Типы текстов: текст-повествование. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Знакомство с основными видами изложений. . Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста. Создание 



 

 

собственных текстов. Использование в текстах синонимов, антонимов. 

Графика 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Различение гласных и согласных звуков. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Использование небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знаки переноса, абзаца. Проверочная работа. 

Морфология 
Части речи. Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи. 

Деление частей речи. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Нахождение 

главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Имена существительные 

одушевлѐнные.. Имена существительные неодушевлѐнные. Имена существительные 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные. Умение опознавать имена собственные. Умение опознавать 

имена собственные и нарицательные. . Различение имѐн существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?», и «что?». Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по числам: единственное число. Изменение существительных по числам: 

множественное число. Различение имѐн существительных мужского рода. Различение имѐн 

существительных женского рода. . Различение имѐн существительных среднего рода. 

Определение принадлежности имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 

Проверочная работа. Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. 

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

глаголов по числам. Применение правила правописания не с глаголами. Нахождение главных 

членов предложения: подлежащего и сказуемого. Глагол. Значение и употребление в речи. 

Изменение глаголов по числам. Изменение глаголов по числам: единственное число глаголов. 

Изменение глаголов по числам: множественное число глаголов. Изменение глаголов по числам: 

единственное и множественное число глаголов. Частица не и еѐ значение. Применение правила 

правописания не с глаголами. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и 

что делать? Неопределѐнная форма глагола. Глагол. Роль глагола в тексте. Проверочная работа. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Имя прилагательное. 

Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Типы текстов: 

текст-описание. Имя прилагательное. Значение имени прилагательного. Имя прилагательное. 

Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по числам. Изменение 

прилагательных по числам: единственное число прилагательных. Изменение прилагательных по 

числам.: множественное число прилагательных. Изменение прилагательных по числам. 

Единственное и множественное число прилагательны Изменение прилагательных по родам: 

мужской род. Изменение прилагательных по родам: женский род. Изменение прилагательных по 

родам: средний род. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Проверочная работа. Роль имени прилагательного в речи. Типы текстов: текст- описание. 

Развитие речи. Составление текста-описания на основе личных наблюдений (описание домашнего 

животного либо комнатного растения). Составление текста-описания натюрморта по репродукции 

картины Ф. П. Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка». Местоимение. Общее представление 

о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Текст. Смысловое 

единство предложений в тексте. Последователь- ность предложений в тексте. Типы 

текстов: текст-рассуждение, его особенности. Местоимение. Общее представление о 

местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи местоимений. Текст. 

Смысловое единство предложений в тексте. Последовательность предложений в тексте. 

Типы текстов: текст-рассуждение, его особенности. Развитие речи. Работа с текстом. 

Проверочная работа. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов. Раздельное написание предлогов с другими словами. Предлог. Знакомство 

с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов. Раздельное написание 

предлогов с другими словами. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Повторение 



 

 

Фонетика. Графика. Слово и предложение. Орфография. Фонетика и орфоэпия. Лексика. 

Состав слова (морфемика). Морфология. 

Перечень практических работ во 2м классе: 

Контрольные диктанты -2: 

Контрольный диктант №1 по теме: «Главные члены предложения». Контрольный 

диктант №2 по теме: «Части речи». 

Изложения - 2: 
Изложение текста по данным к нему вопросам. 

Подробное изложение повествовательного текста по данным вопросам. 

Сочинения - 6: 

Сочинение по картине Остроухова И.С. «Золотая осень». Сочинение по картине З. Е. 

Серебряковой «За обедом». Сочинение по картине С.А. Тутунова «Зима. Детство». Сочинение по 

картине А.С. Степанова «Лоси». 

Сочинение по картине Ф. П. Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка». 

Сочинение по картине А.К. Саврасова «Грачи прилетели». 

Проекты -3: 
Проект «И в шутку и всерьѐз». 

Проект «Пишем письмо». 

Проект «В словари — за частями речи!» 

 

3 класс 

Систематический курс. 

Виды речевой деятельности. 

Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. 

Систематический курс. 

Синтаксис. 

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

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

предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 

по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 
Предложение с обращением (общее представление). Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 
Разбор предложения по членам предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Различение простых и сложных 

предложений. Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи вопроса. Проверочная работа. 

Развитие речи. Коллективное составление небольшого рассказа по репродукции картины К 

.Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы». Составление предложений (и текста) из 

деформированных слов, а также по рисунку, по заданной теме, по модели. Коллективное 

составление небольшого рассказа по репродукции картины В.Д.Поленова «Золотая осень». 

Систематический курс. 

Лексика 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение за 

значением слова. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. Значение фразеологизмов и их использование в речи. Работа со 

словарем фразеологизмов. Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения 



 

 

фразеологизмов. 

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Морфемика 
«Овладение понятием родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов 

и различных форм одного и того же слова. «Овладение понятием родственные (однокоренные) 

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование согласных в корне. Сложные слова. Работа со словарем однокоренных слов. Развитие 

интереса к истории языка, изменениям, происходящих в нем. Правописание сложных слов. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Значение этих значимых частей. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Представление о значении суффиксов. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов. 
Значение этих значимых частей в слове. Разбор слова по составу. Разбор слова по составу. 

Знакомство со словообразовательным словарем. Изменяемые и неизменяемые слова, их 

употребление в речи. Разбор слова по составу. Проект «семья слов». Формирование навыка 

моделирования слов. Проверочная работа. 

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

Редактирование предложений с неуместным употреблением в нем однокоренных слов. Подробное 

изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

Фонетика и орфоэпия 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; 

согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - 

непарный. Деление слов на слоги. Проект «Рассказ о слове». Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Применение правил правописания. Фонетический разбор слова. Проверочный диктант. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения - 

повествования, сочинения - описания, сочинения - рассуждения. Проверочный диктант. 

Развитие речи. Изложение повествовательного текста по вопросам или коллективно 

составленному плану. 

Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. Проверяемые безударные гласные. Применение правил правописания. Формирование 

умений планировать учебные действия при решении орфографической задачи. Слова с 

непроверяемым написанием; север, берег. Слова старославянского происхождения и их «следы» в 

русском языке. Формирование уважительного отношения к истории языка (работа со страничкой 

для любознательных). Парные звонкие и глухие согласные в корне. Правописание слов с парными 

по звонкости согласными перед согласным в корне. Правописание 

слов с парными по глухости звонкости согласными на конце слов. Правописание слов с 

парными по глухости- звонкости согласными на конце слов и перед согласными в корне. 

Непроизносимые согласные. Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Упражнение в правописании слов с непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в корне. Слова с непроверяемым написанием: чувство, лестница, 

интересный. Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Слова с непроверяемым 

написанием: чувство, лестница, интересный. Правописание слов с непроизносимыми согласными 



 

 

в корне. Слова с непроверяемым написанием: чувство, лестница, интересный. Правописание слов 

с непроизносимыми согласными в корне. Упражнения в правописании слов с непроизносимыми 

согласными в корне. Слова с удвоенными согласными. Правописание слов с удвоенными 

согласными. Слова с непроверяемым написанием: коллекция, аккуратный, грамм, килограмм. 

Правописание суффиксов. Правописание приставок. Правописание суффиксов и приставок. 

Упражнения в правописании суффиксов и приставок. Правописание приставок. Знакомство с 

наиболее употребительными предлогами. Правописание предлогов. Правописание приставок и 

предлогов. Правописание слов с разделительным твердым знаком. Упражнения в правописании 

слов с разделительным твердым знаком. Контрольный диктант №1 по теме: «Слова с 

непроизносимыми согласными в корне». 

Развитие речи. СозДание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. Составление текста по репродукции картины 

В.М. Васнецова «Снегурочка». Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

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

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно 

составленному плану. Составления объявления. 

Систематический курс. 

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

Проверочная работа. 

Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы кто? и что? 
Собственные и нарицательные имена существительные. Проект «Тайны имени». Развитие 

интереса к тайнам имен, тайны своего имени: развитие мотивов к проведению исследовательской 

работы. Изменение имен существительных по числам. Имена существительные, имеющие 

форму одного числа (салазки, мед). Имена существительные общего рода (первое представление). 

Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах личности (жадности, 

неряшливости, невежестве, ябедничеств, лжи и др.). Формирование навыка культуры речи: норм 

согласования (серая мышь, вкусная карамель, листва облетела и др.). Мягкий знак (ь) после 

шипящих на конце имен существительных женского рода (рожь, тишь, вещь). Применение 

правил правописания. Проверочный диктант. Изменение имен существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Неизменяемые имена существительные. 

Использование орфографического словаря. Формирование представлений о трудолюбии, 

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

Творительный падеж. Предложный падеж. Работа с таблицей «Признаки падежей». Начальная 

форма имени существительного. Проект «Зимняя страничка». Морфологический разбор имени 

существительного. Проверочный диктант. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

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

разбор имен прилагательных. Художественное и научное описания. Использование имен 

прилагательных в тексте-описании. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. Изменение имен прилагательных по родам в 

единственном числе. Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени 



 

 

существительного. Родовые окончания имен прилагательных (-ый,-ой,-ая,- яя). Изменение имен 

прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа 

имени существительного. Изменение имен прилагательных, кроме на -ий,-ья,-ов,ин,по 

падежам (первое представление). Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа 

имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Проект «Имена прилагательные в загадках». Контрольный диктант №2 

по теме: «Имя прилагательное». 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. Морфологический разбор местоимений. Формирование 

бережного отношения к природе. Проверочная работа. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

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

временам. Изменение глаголов по лицам и числа в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический 

разбор глагола. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. Начальная (неопределенная) форма глагола. Глагольные вопросы что делать? и что 

сделать? Изменение глаголов по числам. Времена глаголов. Изменение глаголов по временам. 

Времена глаголов. Изменение глаголов по временам. Родовые окончания глаголов (-а,-о). 

Правописание частицы НЕ с глаголами. Применение правил правописания. Морфологический 

разбор глагола. Проверочная работа. Контрольный диктант № 3 по теме «Изменение глаголов по 

числам». 

Изменение имѐн существительных по числам. Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 

Развитие речи. Составление предложений и текста по репродукции картины И. Т. Хруцкого 

«Цветы и плоды». Работа с текстом. Письмо по памяти. Подробное изложение повествовательного 

текста. Составление устного рассказа по серии рисунков. Составление рассказа по репродукции 

картины И. Я. Билибина «Иван- царевич и лягушка-квакушка». Подробное изложение по 

самостоятельно составленному плану. Работа с текстом. Подробное изложение текста 

повествовательного типа. Составление сочинения по репродукции картины К. Ф. Юона «Конец 

зимы. Полдень». Составление текста-описания растения в научном стиле. Формирование чувства 

прекрасного в процессе работы с поэтическими текстами и репродукциями картин русских 

художников. Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и 

в репродукции картины М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь». Составление текста- описания о 

животном по личным наблюдениям. Составление сочинения-отзыва по репродукции картины А. 

А. Серова «Девочка с персиками». Составление письма. Составление текста по сюжетным 

картинкам. Составление предложений (с нарушением порядком слов), их запись. Выборочное 

подробное изложение повествовательного текста по опорным словам и самостоятельно 

составленному плану. Составление предложений и текста. Проведение «конференции» на тему 

«Части речи в русском языке». 

Перечень практических работ: 

Контрольные диктанты -3: 

Контрольный диктант №1 по теме: «Слова с непроизносимыми согласными в корне». 

Контрольный диктант №2 по теме: «Имя прилагательное». 

Контрольный диктант №3 по теме: «Изменение глаголов по числам». Изложения-8: 
Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. Изложение 

повествовательного текста по вопросам или коллективно составленному плану. 

Изложение повествовательного текста по вопросам. 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану. Подробное изложение 

повествовательного текста. 

Подробное изложение текста повествовательного типа. 



 

 

Выборочное подробное изложение повествовательного текста по опорным словам и 

самостоятельно составленному плану. 

Сочинения - 7: 
Сочинение по репродукции картины А.А. Рылова «В голубом просторе». Составление 

предложений и текста по репродукции картины И.Т. Хруцкого «Цветы и плоды». 

Составление текста по репродукции картины В.М. Васнецова «Снегурочка». Составление 

рассказа по репродукции картины И.Я. Билибина «Иван-царевич и лягушка - квакушка». 

Составление сочинения по репродукции картины К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». 

Составление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в 

репродукции картины М.А.Врубеля «Царевна - Лебедь». 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины А. А. Серова «Девочка с 

персиками» 

Проекты -5: 
Проект «Семья слов». 

Проект «Рассказ о слове». 

Проект «Зимняя» страничка». 

Проект «Тайны имени» 

Проект «Имена прилагательные в загадках». 

4 класс 

Виды речевой деятельности 
Диалогическая и монологическая речь. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 

текста (абзацев). Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста (абзацев). Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Систематический курс. Синтаксис 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные. Различение предложений по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Знаки препинания в конце предложений. Предложения с 

обращением. Нахождение в предложении обращения в начале, середине, конце. Знаки препинания 

в предложениях с обращением. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Моделирование предложений. 

Разбор предложения по членам предложения. Определение в словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи вопроса. Представление о предложениях с однородными членами. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. Связь однородных членов в предложении: при 

помощи интонации перечисления, при помощи союзов (и, а, но). Предложения с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а , но. Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Запятая между 

однородными членами, соединѐнными союзами. Различение простых и сложных предложений. 

Различение сложного предложения и простого предложения с однородными членами. Союзы в 

сложном предложении. Знаки препинания в сложных предложениях. Контрольный диктант №1 

по теме: «Простые и сложные предложения». 

Развитие речи. Составление сочинения по репродукции картины И. И. Левитана «Золотая 

осень» и данному плану. 

Развитие речи. Письменное изложение повествовательного текста «Добрый великан» по 



 

 

самостоятельно составленному плану. 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов, омонимах, устаревших и новых словах, фразеологизмах. Наблюдение за 

использованием слов в тексте. Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов и 

антонимов, омонимов, фразеологизмов). Значение изобразительно-выразительных средств языка. 

Развитие речи. 

Морфемика 
Состав слова . Значимые части слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Значение 

суффиксов и приставок. Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова.» 

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. Моделирование состава слова по 

определѐнной схеме. Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в корне 

слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные. Правописание 

двойных согласных в словах. Гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках. 

Правописание суффиксов -ик и -ек. Контрольный Диктант №2 по теме: «Правописание слов с 

безуДарным гласным». Работа с орфографическим словарѐм. 

Развитие речи. Письменное изложение повествовательного Деформированного текста. 

Составление объявления. 

Морфология. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных вопросов. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Начальная форма имени существительного. Имена 

существительные, которые употребляются в одной форме (пальто, кофе). Использование 

орфографического словаря. Применение правил правописания. Определение принадлежности 

имѐн существительных к 1, 2 и 3-му склонению. 1-е склонение имѐн существительных. 

Падежные окончания имѐн существительных 1-го склонения. 2-е склонение имѐн 

существительных. ПаДежные окончания имѐн существительных 2-го склонения. Контрольный 

Диктант №3 по теме: «Изменение имѐн существительных по паДежам». 3-е склонение имѐн 

существительных. Падежные окончания имѐн существительных 3го склонения. Способы 

проверки безуДарных паДежных окончаний имѐн существительных. Именительный и 

винительный паДежи. РоДительный паДеж. Упражнения в распознавании роДительного 

паДежа. Именительный, роДительный паДежи оДушевлѐнных имѐн существительных. 

Именительный, роДительный и винительный паДежи оДушевлѐнных имѐн существительных. 

Дательный паДеж. Упражнения в распознавании Дательного паДежа. Проверочная работа по 

теме: «Дательный паДеж». Творительный паДеж. Правописание имѐн существительных в 

творительном паДеже, оканчивающихся на шипящий и ц. ПреДложный паДеж. Упражнения в 

распознавании преДложного паДежа. Контрольный Диктант №4 по теме: «Дательный паДеж». 

Правописание безуДарных окончаний имѐн 

существительных в именительном паДеже. Правописание безуДарных окончаний имѐн 

существительных в роДительном паДеже. Правописание безуДарных окончаний имѐн 

существительных в Дательном паДеже. Правописание безуДарных окончаний имѐн 

существительных в винительном паДеже. Правописание безуДарных окончаний имѐн 

существительных в творительном паДеже. Правописание безуДарных окончаний имѐн 



 

 

существительных в преДложном паДеже. Общее преДставление о склонении имѐн 

существительных во множественном числе. Именительный паДеж. РоДительный паДеж. 

Упражнения в распознавании роДительного паДежа имѐн существительных во множественном 

числе. Винительный паДеж оДушевлѐнных имѐн существительных. Дательный, творительный, 

преДложный паДежи. Лексические и грамматические нормы употребления имѐн 

существительных. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Морфологический разбор имени 

существительного. Контрольный Диктант №5 по теме: «Правописание безуДарных

 ___________________________________________________________________ окончаний имѐн 

существительных в преДложном паДеже». 

Развитие речи. Составление сочинения по репроДукции картины хуДожника А.А. Пластова 

«Первый снег» (сочинение - описание). 

Развитие речи. Составление сочинения - отзыва по репроДукции картины В.А. Тропинина 

«Кружевница» (сочинение - отзыв). 

Развитие речи. ПоДробное изложение повествовательного текста «Лесной хозяин» по 

самостоятельно составленному плану. 

Развитие речи. ПоДробное изложение повествовательного текста «Хитрая охотница» по 

самостоятельно составленному плану. 

Сочинение сказки на основе творческого воображения по Данному началу. Формирование 

мотивации к проведению исследовательской работы. 

Проект: «Говорите правильно!» 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Словообразование имѐн 

прилагательных. Род и число имѐн прилагательных. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, - ья, -ов, -ин. Начальная форма имѐн 

прилагательных. Изменение по падежам имѐн прилагательных в единственном числе. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Использование 

орфографического словаря. Применение правил правописания. Именительный падеж. 

Родительный падеж. Дательный падеж. Именительный, винительный, родительный падежи. 

Творительный и предложный падежи. Окончания имѐн прилагательных мужского и среднего 

рода в именительном, родительном, дательном падежах. Контрольный диктант №6 по теме: 

«Изменение по падежам имѐн прилагательных в единственном числе». Окончания имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода в винительном падеже. Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. Окончания имѐн прилагательных мужского и среднего рода в 

творительном и предложном падежах. Развитие чувства любви к родному краю - частичке своей 

большой родины на основе содержания текстов. Именительный и винительный падежи. 

Родительный падеж. Дательный и творительный падежи. Родительный, дательный, 

творительный падежи. Контрольный диктант №7 по теме: «Окончания имѐн прилагательных». 

Формирование уважения к национальному достоянию Российского государства, древним 

архитектурным памятникам. Иметь представление об окончаниях имѐн прилагательных 

множественного числа в каждом из падежей. Именительный и винительный падежи. 

Родительный и предложный падежи. Контрольный диктант №8 по теме: «Имя 

прилагательное». Дательный и творительный падежи. Нормы правильного согласования имѐн 

прилагательных и имѐн существительных в речи. Осознание эстетической стороны речевого 

высказывания при анализе художественных текстов. Морфологический разбор имени 

прилагательного. 
Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина». Развитие речи. 

Сочинение - описание по личным наблюдениям на тему: «Моя любимая игрушка». 

Развитие речи. Составление текста - рассуждения по репродукции картины В. Серова 

«Мика Морозов». 

Развитие речи. Выборочное изложение повествовательного текста «Тополь» с элементами 

описания. 

Развитие речи. Письмо по памяти сравнительного описательного текста. Составление 

сообщения о достопримечательностях своего города. 



 

 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста; составление текста по 

репродукции картины Н.К. Рериха «Заморские гости». 

Развитие речи. Составление устного сообщения о своих впечатлениях, связанных с 

восприятием картины И.Э. Грабаря «Февральская лазурь». 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица еДинственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений 3-го лица еДинственного и 

множественного числа. Применение правил правописания. Личные местоимения 1, 2 и 3-го 

лица единственного и множественного числа. Окончания личных местоимений в косвенных 

формах. Правописание косвенных форм личных местоимений, разДельное написание местоимений 

с преДлогами. Морфологический разбор местоимений. Проверочная работа по теме: «Личные 

местоимения». Формирование почтительного отношения к роДным, окружающим, 

уважительного отношения мальчиков к Девочкам. 

Развитие речи. Составление небольших устных высказываний по рисункам с использованием в 

них Диалога; подробное изложение повествовательного текста «Долгожданная поезДка»; 

составление поздравительной открытки. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Время глаголов (настоящее, прошеДшее, буДущее). 

Изменение глаголов по временам. Контрольное списывание №2 по теме: «Личные 

местоимения». Начальная (неопределѐнная) форма глагола. Различение глаголов, отвечающих 

на вопросы что сделать? и что делать? Образование глаголов при помощи приставок и 

суффиксов. Формирование преДставлений о гражДанских обязанностях и нормах повеДения в 

обществе. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Глаголы, которые не употребляются в форме 1-го лица настоящего и буДущего 

времени (побеДить, пылесосить). 2-ое лицо глаголов. Правописание окончаний глаголов во 2-м 

лице настоящего времени в еДинственном числе. Правописание окончаний глаголов во 2-м лице 

настоящего и буДущего времени в еДинственном числе. Спряжение глаголов в настоящем 

времени. Спряжение глаголов в буДущем времени. Контрольный Диктант №9 по теме: 

«Изменение глаголов по временам». Личные окончания глаголов I и II спряжения. Способы 

опреДеления I спряжения глаголов с безуДарными личными окончаниями. Упражнение в 

опреДелении I спряжения глаголов с безуДарными личными окончаниями. Способы опреДеления II 

спряжения глаголов с безуДарными личными окончаниями. Упражнение в опреДелении II 

спряжения глаголов с безуДарными личными окончаниями. Способы опреДеления I и II спряжения 

глаголов с безуДарными личными окончаниями. Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Правописание глаголов с безуДарными личными окончаниями. 

Проверочная работа по теме: «Правописание глаголов с безуДарными личными окончаниями». 

Возвратные глаголы (общее преДставление). Правописание возвратных глаголов в настоящем и 

буДущем времени. Правописание - тся и -ться в возвратных глаголах. Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Правописание роДовых окончаний глаголов в 

прошеДшем времени и суффиксов глаголов. Формирование уважения к обычаям, принятым в 

нашей стране и в Других странах. Формирование преДставлений о значении спорта в жизни 

люДей и страны. Развитие речи. Составление текста на спортивную тему по выбору учащихся. 

Морфологический разбор глаголов. Контрольный Диктант №10 по теме: «Личные окончания 

глаголов I и II спряжения». Признаки глагола. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания. Склонение имѐн существительных. Использование 

орфографического словаря. Применение правил правописания. Способы проверки безуДарных 

паДежных окончаний имѐн существительных. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. 
Развитие речи. Письменное изложение «Знакомая синичка» по самостоятельно 

составленному плану. 

Развитие речи. Сочинение по репроДукции картины И. И. Левитана «Весна. Большая воДа». 

Развитие речи. ПоДробное изложение Деформированного повествовательного текста 

«Чижик». 

Развитие речи. Контрольное поДробное изложение повествовательного текста 



 

 

«Скворушка». \ 

Перечень практических работ: 

Контрольные диктанты -10: 
Контрольный Диктант №1 по теме: «Простые и сложные преДложения». 

Контрольный Диктант №2 по теме: «Правописание слов с безударным гласным». Работа с 

орфографическим словарѐм. 

Контрольный Диктант №3 по теме: «Изменение имѐн существительных по паДежам». 

Контрольный Диктант №4 по теме: «Дательный паДеж». 

Контрольный Диктант №5 по теме: «Правописание безуДарных окончаний имѐн 

существительных в преДложном паДеже». 

Контрольный Диктант №6 по теме: «Изменение по паДежам имѐн прилагательных в 

еДинственном числе». 

Контрольный Диктант №7 по теме: «Окончания имѐн прилагательных». 

Контрольный Диктант №8 по теме: «Имя прилагательное». 

Контрольный Диктант №9 по теме: «Изменение глаголов по временам». 

Контрольный Диктант №10 по теме: «Личные окончания глаголов I и II спряжения». 

Изложения - 10: 
Составление преДложений по теме; по схеме; восстановление Деформированного текста; 

письменное выборочное изложение по вопросам. 

Развитие речи. Письменное изложение «Знакомая синичка» по самостоятельно 

составленному плану. 

Развитие речи. Письменное изложение повествовательного Деформированного текста. 

Составление объявления. 

Развитие речи. ПоДробное изложение Деформированного повествовательного текста 

«Чижик». 

Развитие речи. Письменное изложение «Знакомая синичка» по самостоятельно 

составленному плану. 

Развитие речи. ПоДробное изложение повествовательного текста «Лесной хозяин» по 

самостоятельно составленному плану. 

Развитие речи. ПоДробное изложение повествовательного текста «Хитрая охотница» по 

самостоятельно составленному плану. 

Подробное изложение повествовательного текста; составление текста по репродукции 

картины Н.К. Рериха «Заморские гости». 

Подробное изложение повествовательного текста «Долгожданная поездка». Развитие речи. 

Контрольное подробное изложение повествовательного текста «Скворушка». \ 

Сочинения -8 : 

Развитие речи. Составление сочинения по репродукции картины И. И. Левитана «Золотая 

осень» и данному плану. 

Сочинение - отзыв по репродукции картины В.М. Васнецова «Иван - царевич на Сером Волке». 

Развитие речи. Составление сочинения по репродукции картины художника А.А. Пластова 

«Первый снег» (сочинение - описание). 

Развитие речи. Составление сочинения - отзыва по репродукции картины В.А. Тропинина 

«Кружевница» (сочинение - отзыв). 

Сочинение сказки на основе творческого воображения по данному началу. Сочинение - 

описание по личным наблюдениям на тему: «Моя любимая игрушка». Составление текста - 

рассуждения по репродукции картины В. Серова «Мика Морозов». 

Сочинение по репродукции картины И.И. Левитана «Весна. Большая вода». Проекты -2: 

Проект: «Говорите правильно!» 

Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина». 

1.2.2. 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. 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). 

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. 

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) 

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-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). 

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. 

1 класс  

1. Вводный урок  

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

2. Жили-были буквы  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 



 

 

Стихотворения В. Данько, С. Чѐрного, С. Маршака Тема стихотворения. Заголовок. Характер 

героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. Творческая работа: 

волшебные превращения. Проектная деятельность. «Создаѐм 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 приѐм 

характеристики героя. Главная мысль произведения. Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 

Проект: «Создаѐм город букв» 

3. Сказки, загадки, небылицы  

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». 

Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Герои сказки. Рассказывание 

сказки на основе картинного плана. Инсценирование. Главная мысль сказки. Сравнение народной 

и литературной сказок. Выразительные средства языка. Выразительное чтение диалогов из сказок. 

Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские народные песенки. Английские 

народные песенки. Герои песенок. Сравнение песенок. Настроение. Выразительное чтение 

песенок. Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. Небылицы. Сочинение небылиц. Оценка 

планируемых достижений 

4. Апрель, апрель. 3венит капель!   

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозѐрова, С. Маршака. Литературная 

загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект: «Составляем сборник загадок». 

Чтение наизусть стихотворений. Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. 

Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение 

5. И в шутку и всерьѐз   

Весѐлые 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. Оценка достижений 

6. Я и мои друзья    

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. План рассказа. Стихотворения Е. Благининой, 

В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа. Стихотворения В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. 

Энтина. Нравственно-этические представления. Соотнесение содержания произведения с 

пословицами. Сравнение рассказа и стихотворения. Выразительное чтение. Проект: «Наш класс — 

дружная семья». Создание летописи класса. Оценка достижений 

7.О братьях наших меньших    

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Стихотворения о 

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

Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. Сравнение художественного и научно-

популярного текстов. Пересказ на основе иллюстрации. Оценка достижений 

2 класс  

Вводный урок по курсу литературного чтения    

 Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание  

учебника. Словарь 

1. Самое великое чудо на свете  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по теме. 

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

читателя. Проект «О чѐм может рассказать школьная библиотека». Старинные и современные 

книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы «Старинные книги Древней Руси», «О чѐм 

может рассказать старинная книга». Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. 

Толстого. Классификация высказываний. Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение 

напутствия. Поиск необходимой книги в библиотеке. Подготовка сообщения о книге-справочнике, 



 

 

научно -познавательной книге. 

2. Устное народное творчество  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование работы 

учащихся и учителя по освоению содержания раздела. Устное народное творчество. Малые и 

большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русского 

народа. В. Даль — собиратель пословиц русского народа. Сочинение по пословице. Русские 

народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Выразительное чтение 

русских песен. Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. Отличие 

прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа. Считалки и небылицы — малые 

жанры устного народного творчества. Ритм — основа считалки. Сравнение считалки и небылицы. 

Загадки — малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по тематическим 

группам. Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зѐрнышко». 

Русские народные сказки. «У страха глаза велики». Использование приѐма звукописи при 

создании кумулятивной сказки. Русские народные сказки. «Лиса и тетерев». Характеристика 

героев сказки на основе представленных качеств характера. Русские народные сказки. «Лиса и 

журавль». Характеристика героев сказки на основе представленных качеств характера. Русские 

народные сказки. «Каша из топора». Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе 

представленных качеств характера. Сказки. «Гуси-лебеди». Соотнесение смысла пословицы со 

сказочным текстом. Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по плану. 

Выборочный пересказ эпизодов сказки по заданию учителя. Оценка достижений. 

3. Люблю природу русскую. Осень.  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Картины осенней 

природы. Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. Лирические 

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

Лирические стихотворения  А.Толстого, С. Есенина. Настроение. Интонация стихотворения. 

Осенние картины природы. Средства художественной выразительности. Сравнение. Приѐм 

звукописи как средство выразительности. Сравнение художественного и научно-популярного 

текстов. Сравнение лирического поэтического и прозаического текстов. Выразительное чтение 

стихотворений. Оценка достижений 

4.Русские писатели  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. А. Пушкин — великий 

русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». Сказочные чудеса. Лирические 

стихотворения. Картины природы. Настроение стихотворения. «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в сказке. Характеристика героев 

произведения. И. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. Крылова. Сравнение басни и 

сказки. Структура басни, модель басни. Герой басенного текста. Характеристика героев басни. 

Соотнесение смысла басни со смыслом пословицы. Л. Толстой. Басни Л. Толстого. Нравственный 

смысл басен. Соотнесение смысла пословицы со смыслом басни. Рассказы Л. Толстого. Герои 

произведений. Характеристика героев произведений. Подробный пересказ. Оценка достижений 

5. О братьях наших меньших  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весѐлые стихи о 

животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Заголовок стихотворения. 

Настроение стихотворения. Приѐмы сказочного текста в стихотворении. Герой стихотворения. 

Характер героев. Рифма. Научно-популярный текст Н. Сладкова. Рассказы о животных М. 

Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Герои рассказа. Нравственный смысл поступков. 

Характеристика героев. Выборочный пересказ. Оценка планируемых достижений 

6. Из детских журналов   



 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Придумывание своих 

вопросов по содержанию, сравнение их с необычными вопросами из детских журналов. 

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

Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью.  Ритм стихотворного текста. 

Выразительное чтение. Проект «Мой любимый детский журнал». Оценка своих достижений 

7. Люблю природу русскую. Зима.  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Зимние загадки. 

Соотнесение загадки с отгадкой. Лирические стихотворения  И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, 

Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. Настроение стихотворения.  Слова, которые помогают 

представить зимние картины. Авторское отношение к зиме. Русская народная сказка. «Два 

Мороза». Главная мысль произведения. Соотнесение пословицы с главной мыслью произведения. 

Герой произведения.  Характеристика героев. Новогодняя быль. С. Михалков. Особенности 

данного жанра. Чтение по ролям. Весѐлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. Оценка 

достижений 

8. Писатели — детям  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. К. Чуковский. Сказки. 

«Путаница». «Радость». «Федорино горе». Настроение стихотворения. Рифма. Приѐм звукописи 

как средство создания образа. Авторское отношение к изображаемому.  Чтение по ролям. С. 

Маршак. Герои произведений. С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение смысла пословицы с 

содержанием стихотворения. С. Михалков. Стихи. Заголовок Содержание произведения.  Деление 

текста на части. Герой стихотворения. Характеристика героя произведения с опорой на его 

поступки. А. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения.  Звукопись как 

средство создания образа. Выразительное чтение стихотворения. Н. Носов. Юмористические 

рассказы для детей. Герои юмористического рассказа. Авторское отношение к ним. Составление 

плана текста. Подробный пересказ на основе картинного плана. Оценка достижений. 

9.Я и мои друзья  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Стихи о дружбе и друзьях 

В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Соотнесение смысла пословицы и смысла 

стихотворения. Нравственно-этические представления. Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. 

Осеевой. Смысл названия рассказа. Соотнесение названия рассказа с пословицей. Составление 

плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке. Выборочный пересказ рассказа па 

заданию учителя. Оценка достижений 

10.Люблю природу русскую. Весна  

Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение 

весенних загадок. Лирические стихотворения  Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина. 

Настроение стихотворения. Приѐм контраста в создании картин зимы и весны. Слово как средство 

создания весенней картины природы. Звукопись.  Проект «Создание газеты: 9 мая — День 

Победы», «Подготовка  экскурсии к памятнику славы» 

11.И в шутку и всерьѐз  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весѐлые стихи Б. 

Заходера, Э. Успенского, В.Берестова, И. Токмаковой. Анализ заголовка. Заголовок — «входная 

дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. Герой авторского стихотворения. Сравнение 

героев стихотворения. Ритм стихотворения. Выразительное чтение. Инсценирование 

стихотворения. Весѐлые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. Герои 

юмористических рассказов. Особое отношение к героям юмористического текста. Восстановление 

последовательности текста на основе вопросов. Составление плана. Пересказ текста на основе 

вопросов. Оценка планируемых достижений 



 

 

12. Литература зарубежных стран  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставки книг. 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака 

В. Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. Ш. Перро. «Кот в сапогах», 

«Красная Шапочка». Герои зарубежных сказок. Сравнение героев зарубежных и русских сказок. 

Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок. Эни Хогарт. «Мафин и 

паук». Герои сказок. Выборочный пересказ эпизода сказки по заданию учителя. Соотнесение 

смысла сказки с русской пословицей. Проект «Подготовка выставки книг «Мой любимый 

писатель-сказочник», «Создание справочника»,  «Зарубежные писатели — детям». Оценка 

достижений 

3 класс  

1.Самое великое чудо на свете  

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

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

книги Древней Руси — настоящие произведения искусства». Первопечатник Иван Фѐдоров. 

Фотографии, рисунки, текст — объекты для получения необходимой информации. Подготовка 

сообщения о первопечатнике  Иване Фѐдорове. Оценка достижений 

2.Устное народное творчество  

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

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

сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения прикладного искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские народные сказки « Сестрица 

Алѐнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и серый волк», «Сивка-бурка». Особенности 

волшебной сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. Характеристика героев 

сказки. Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. Билибина. Сравнение художественного текста и 

произведения живописи. Проект «Сочиняем вместе волшебную сказку». Проект «Дополняем 

литературную сказку своими историями». Оценка достижений 

3.Поэтическая тетрадь 1  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Научно-популярная 

статья «Как научиться читать стихи» Я. Смоленского. Русские поэты XIX—XX вв. Ф. Тютчев. 

«Весенняя гроза», «Листья». Звукопись, еѐ художественно-выразительное значение.  

Олицетворение — средство художественной выразительности. Сочинение-миниатюра «О чѐм 

расскажут осенние листья». А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой 

нивой...». Картины природы. Эпитеты — слова, рисующие картины природы. Выразительное 

чтение стихотворения. И. Никитин. «Полно, степь  моя...», «Встреча зимы». Заголовок 

стихотворения. Подвижные картины природы. Олицетворение как приѐм создания картины 

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

лирическом стихотворении. Оценка достижений. 

4.Великие русские писатели  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. А. Пушкин. Подготовка 

сообщения «Что интересного я узнал о жизни А. Пушкина». Лирические стихотворения. 

Настроение стихотворения. Средства художественной выразительности: эпитет, сравнение.  

Звукопись, еѐ выразительное значение.  Приѐм контраста как средство создания картин. «Сказка о 

царе Салтане...». Тема сказки. События сказочного текста. Сравнение народной и литературной 

сказок. Особенности волшебной сказки. Герои литературной сказки.  Нравственный смысл сказки 

А. С. Пушкина. Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, 



 

 

их сравнение. И. Крылов. Подготовка сообщения о И.Крылове на основе статьи учебника, книг о 

Крылове. Скульптурный портрет И. Крылову. Басни И. Крылова. Мораль басен. Нравственный 

урок читателю. Герои басни. Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование 

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

Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор музыкального сопровождения к 

лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и произведения живописи. Л. 

Толстой. Детство Л. Толстого. Из воспоминаний писателя. Подготовка сообщения о жизни и 

творчестве писателя. Рассказы Л. Толстого. Тема и главная мысль рассказа. Составление 

различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-

описание. Особенности прозаического и лирического текстов. Средства художественной 

выразительности  в прозаическом тексте. Текст-рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и 

текста-описания. Оценка достижений 

5.Поэтическая тетрадь 2  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Н. Некрасов. 

Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. Средства 

художественной выразительности. Повествовательное произведение в стихах «Дедушка Мазай и 

зайцы». Авторское отношение к герою. Выразительное чтение стихотворений. К. Бальмонт, И. 

Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных картин. Оценка достижений. 

6.Литературные сказки  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Д. Мамин-Сибиряк. 

«Алѐнушкины сказки». Присказка. Сравнение литературной и народной сказок. Герои сказок. 

Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки. В. Гаршин. «Лягушка-

путешественница». Характеристика героев сказки. Нравственный смысл сказки. В. Одоевский. 

«Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Сравнение героев сказки. 

Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки. Оценка достижений 

7.Были-небылицы  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. М. Горький. «Случай с 

Евсейкой». Приѐм сравнения — основной приѐм описания подводного царства. Творческий 

пересказ: сочинение продолжения сказки. К. Паустовский. «Растрѐпанный воробей». Определение 

жанра произведения. Герои произведения. Характеристика героев. А. Куприн. «Слон». Основные 

события произведения. Составление различных вариантов плана. Пересказ. 

Оценка достижений. 

8.Поэтическая тетрадь 1  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Саша Чѐрный. Стихи о 

животных. Средства художественной выразительности. Авторское отношение к изображаемому. 

А. Блок. Картины зимних забав. Средства художественной выразительности для создания образа.  

Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. С. Есенин. Выразительное чтение 

стихотворения. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей 

черѐмухи. Оценка достижений 

9. Люби живое   

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. М. Пришвин. «Моя 

Родина». Заголовок — «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. Сочинение на основе 

художественного текста. И. Соколов-Микитов. «Листопадничек». Почему произведение так 

называется? Определение жанра произведения. Листопадничек — главный герой произведения. 

Рассказ о герое. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. В. Белов. «Малька 

провинилась». «Ещѐ про Мальку».Озаглавливание текста. Главные герои рассказа. В. Бианки. 

«Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое произведения. Б. 



 

 

Житков. «Про обезьянку». Герои произведения. Пересказ.  Краткий пересказ. В. Астафьев. 

«Капалуха». Герои произведения. В. Драгунский. «Он живой и светится». Нравственный смысл 

рассказа. Оценка достижения. 

10.Поэтическая тетрадь 2  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. С. Маршак. «Гроза днѐм», 

«В лесу над росистой поляной...». Заголовок стихотворения. Выразительное чтение А. Барто. 

«Разлука», «В театре». Выразительное чтение. С. Михалков. «Если». Выразительное чтение. Е. 

Благинина. «Кукушка», «Котѐнок». Выразительное чтение. Проект «Праздник поэзии»  

 Оценка достижений 

11.Собирай по ягодке — наберѐшь кузовок   

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела Б. Шергин. «Собирай по 

ягодке — наберѐшь кузовок». Особенность заголовка произведения. Соотнесение пословицы и 

содержания произведения. А. Платонов. «Цветок на земле», «Ещѐ мама». Герои рассказа. 

Особенности речи героев. Чтение по ролям. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие 

путешественники». Смысл названия рассказа. Особенности юмористического рассказа. Главная 

мысль произведения. Восстановление порядка событий. Н. Носов. «Федина задача» «Телефон». 

Особенности юмористического рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов 

Н. Носова. Оценка достижения. 

12.По страницам детских журналов  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. «Мурзилка» и «Весѐлые 

картинки» — самые старые детские журналы. По страницам журналов для детей. Ю. Ермолаев. 

«Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. Г. Остер. «Вредные 

советы», «Как получаются легенды». Создание собственного сборника добрых советов 

Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи. Р. Сеф. «Весѐлые стихи». Выразительное 

чтение. Оценка достижений 

13.Зарубежная литература  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Древнегреческий миф. 

«Храбрый Персей». Отражение мифологических представлений людей в древнегреческом мифе.  

Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. Г.-Х. Андерсен. «Гадкий утѐнок». Нравственный 

смысл сказки. Создание рисунков к сказке. Подготовка сообщения о великом сказочнике. Оценка 

достижений. 

4 класс  

1.Вводный урок по курсу литературного чтения  

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание  

учебника. Словарь. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника 

2. Летописи, былины, жития   

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Из летописи: «И повесил 

Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи — основные события Древней Руси. 

Сравнение текста летописи и исторических источников. Из летописи: «И вспомнил Олег коня 

своего». Летопись — источник исторических фактов. Сравнение текста летописи с текстом 

произведения А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Поэтический текст былины Ильины три 

поездочки». Сказочный характер былины. «Прозаический текст былины в пересказе Н. 

Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой былины — защитник 

государства Российского. Картина В. Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский — святой 

земли Русской.В. Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. Житие Сергия Радонежского. 

Детство Варфоломея. Юность Варфоломея.  Рассказ о битве на Куликовом поле на основе 

опорных слов и репродукций известных картин. Проект «Создание календаря исторических 



 

 

событий». Оценка достижений 

3.Чудесный мир классики  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. П. Ершов. «Конѐк-

горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. Мотивы народной сказки в литературной. 

События литературной сказки. Герои сказки. Младший брат Иван — настоящий герой сказки. 

Характеристика героя. Сравнение словесного и изобразительного искусства. 

А. Пушкин. Стихотворения. « Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей очарование...». Авторское 

отношение к изображаемому.  Интонация стихотворения. Сравнение произведений словесного и 

изобразительного искусства. Заучивание  наизусть. «Сказка о мѐртвой царевне и о семи 

богатырях...». Мотивы народной сказки в литературной. Герои пушкинской сказки. 

Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. 

Пересказ основных эпизодов сказки. М. Лермонтов. «Дары Терека». Картины природы в 

стихотворении. Выразительное чтение. «Ашик-Кериб. Турецкая сказка». Сравнение мотивов 

русской и турецкой сказки. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. 

Л. Толстой. «Детство». События рассказа. Характер главного героя рассказа Л. Толстого.  Басня. 

«Как мужик убрал камень». Особенности басни. Главная мысль. А. Чехов. «Мальчики». Смысл 

названия рассказа. Главные герои рассказа — герои своего времени. Характер героев 

художественного текста. Оценка достижений 

4.Поэтическая тетрадь  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Ф. Тютчев. «Ещѐ земли 

печален вид...» Отбор средств художественной выразительности для создания картины природы. 

Ф. Тютчев. «Как неожиданно и ярко...». Ритм, порядок слов, знаки препинания как отражение 

особого настроения в лирическом тексте. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка». Картины 

природы в лирическом стихотворении. Ритм стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) 

стихотворения. Е. Баратынский. Передача настроения и чувства в стихотворении.  А. Плещеев. 

«Дети и птичка». Ритм стихотворения. И. Никитин. «В синем небе плывут над полями...». 

Изменение картин природы в стихотворении.  Н. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки...». 

Выразительное чтение. И. Бунин. «Листопад». Картина осени в стихах И.Бунина.  Слово как 

средство художественной выразительности. Сравнения, эпитеты. Оценка достижений. 

5.Литературные сказки  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. В. Одоевский. «Городок в 

табакерке». Особенности данного литературного жанра. Заглавие и главные герои литературной 

сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. Подробный пересказ. 

В. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. Сказка или 

рассказ. Текст-описание в содержании художественного  произведения. Герои литературного 

текста. Главная мысль произведения. П. Бажов. «Серебряное копытце».  Мотивы народных сказок 

в авторском тексте. Заглавие. Герои художественного произведения. Авторское отношение к 

героям произведения. С. Аксаков. «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в литературном 

тексте. Заглавие. Герои художественного текста. Деление текста на части. Составление плана. 

Выборочный пересказ сказки. Словесное иллюстрирование.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Оценка достижений. 

6. Делу время — потехе час  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е. Шварц. «Сказка о 

потерянном времени». Нравственный смысл  произведения. Жанр произведения. Инсценирование  

произведения. В. Драгунский. «Главные реки»,  В. Драгунский. «Что любит Мишка». Особенности 

юмористического текста. Авторское отношение к изображаемому. Пересказ текста от лица героев. 

Юмористические рассказы В. Драгунского. В. Голявкин. «Никакой я горчицы не ел». Смысл 



 

 

заголовка. Герои произведения.  Инсценирование произведения. Оценка достижений. 

7. Страна детства  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б. Житков. «Как я ловил 

человечков». Особенности развития сюжета. Герой произведения. К. Паустовский. «Корзина с 

еловыми шишками». Особенности развития событий: выстраивание их в тексте. Герои 

произведения. Музыкальное сопровождение произведения. М. Зощенко. «Ёлка». Герои 

произведения. Составление плана. Пересказ. Оценка достижений. 

8.Поэтическая тетрадь  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.В. Брюсов. «Опять сон», 

«Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом стихотворении. Выразительное 

чтение. С. Есенин. «Бабушкины сказки». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом 

произведении. М. Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». Тема детства в 

произведениях М. Цветаевой. Сравнение произведений разных поэтов на одну и ту же тему. 

Конкурс чтецов. Оценка достижений 

9. Природа и мы  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Д. Мамин-Сибиряк. 

«Приѐмыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного пересказа. Отношение человека к 

природе. А. Куприн. «Барбос и Жулька». Герои произведения о животных. Поступок как 

характеристика героя произведения. М. Пришвин. «Выскочка». Анализ заголовка. Герои 

произведения. Характеристика героя на основе  поступка. Е. Чарушин. «Кабан». Герои 

произведения. Характеристика героев на основе их поступков. В. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. Выборочный пересказ. Оценка 

достижений. 

10.Поэтическая тетрадь  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б. Пастернак. «Золотая 

осень». Картины осени в лирическом произведении Б. Пастернака. Д. Кедрин. «Бабье лето».  

С. Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. Н. Рубцов. «Сентябрь». Изображение 

природы в сентябре в лирическом произведении. Средства художественной выразительности. 

С. Есенин. «Лебѐдушка». Мотивы народного творчества в авторском произведении. Оценка 

достижений 

11. Родина  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. И. Никитин. «Русь». 

Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. С. Дрожжин. «Родине». Авторское 

отношение к изображаемому. А. Жигулин. «О, Родина! В неярком блеске...». Тема стихотворения. 

Авторское отношение к изображаемому. Поэтический вечер. Проект «Они защищали Родину». 

Оценка планируемых достижений. 

12.Страна Фантазия  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Е. Велтистов. 

«Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. Необычные герои 

фантастического рассказа. Кир Булычѐв. «Путешествие Алисы». Особенности фантастического 

жанра. Сравнение героев фантастических рассказов. Оценка достижений 

13.Зарубежная литература   

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  Планирование работы 

учащихся и учителя по усвоению содержания раздела. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера».  

Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. Герои приключенческой литературы. 

Особенности их характеров. Г.-Х. Андерсен. «Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о Русалочке. 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. Герои приключенческой 



 

 

литературы. Сравнение героев, их поступков. Сельма Лагерлѐф. «В Назарете».  

Святое Писание. Иисус и Иуда. Оценка достижений. 

 

1.2.3. Родной язык 

1 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Особенности оформления 

книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось то, 

во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.) Особенности 

фольклорного текста. 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии  

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить 

товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как 

запрос на новое содержание). Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

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

текст. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

орфоэпических норм и правильной интонации. 

2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька). Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, 

веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, 

каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 

времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках. 

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова. 

3 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, 

снега; названия растений). Слова, называющие предметы и явления традиционной русской 

культуры, занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Проектное задание: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» 



 

 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии  

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

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

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа имѐн 

существительных). Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; 

об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. Создание текстов-рассуждений 

с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). Языковые 

особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.).  

4 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами 

людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, 

так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и 

современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии  

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного).  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.  

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста.  

 

1.2.4. Литературное чтение на родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  
Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-

культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по воспринятому на 

слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, 

позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью 

интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру 

произведений. Понимание особенностей разных видов чтения.  

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как 

источник познания ценностей и традиций народа. Чтение текстов художественных произведений, 



 

 

отражающих нравственно-этические ценности и идеалы, значимые для национального сознания и 

сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, 

справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, 

бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, 

взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, 

взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе 

культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, взрослыми 

и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. Эмоционально-

нравственная оценка поступков героев.  

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его 

переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского 

народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение 

этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление 

состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека.  

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, 

отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения)  

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных 

текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, отражающие 

специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса. 

Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов 

этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета.  

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся.  

Письмо (культура письменной речи) 
 Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в 

изучаемых произведениях.  

Библиографическая культура 
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений для 

внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих возрасту 

словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре.  

Круг чтения  
Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской 

литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие национально-

культурные ценности и традиции русского народа, особенности его мировосприятия. Основные 

темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о 

Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, 

художниках, полководцах), о праздниках, значимых для русской культуры, о детских фантазиях и 

мечтах.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; 

литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; 

художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. 

Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 
 Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на основе 

художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); с 

опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ,  

РЕАЛИЗУЮЩИХ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



 

 

Первый год обучения  

1 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА  

Я и книги  

Не красна книга письмом, красна умом  

С. А. Баруздин. «Самое простое дело».  

Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент).  

Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

Я взрослею 

Без друга в жизни туго  
Пословицы о дружбе. 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало».  

И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент).  

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг».  

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный  

Пословицы о правде и честности.  

В. А. Осеева. «Почему?»  

Л. Н. Толстой. «Лгун».  

Я фантазирую и мечтаю   

Необычное в обычном  
А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент).  

В. В. Лунин. «Я видела чудо».  

М. М. Пришвин. «Осинкам холодно».  

А. С. Пушкин. «Ещѐ дуют холодные ветры».  

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  

Что мы Родиной зовѐм   

С чего начинается Родина?  

Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент).  

П. А. Синявский. «Рисунок».  

К. Д. Ушинский. «Наше Отечество».  

О родной природе  

Сколько же в небе всего происходит  
Русские народные загадки о солнце, луне, звѐздах, облаках.  

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…»  

С. В. Востоков. «Два яблока».  

В. М. Катанов. «Жар-птица».  

А. Н. Толстой. «Петушки».  

Второй год обучения  

2 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА 

Я и книги   

Не торопись отвечать, торопись слушать  

О. С. Бундур. «Я слушаю».  

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).  

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент).  

Я взрослею   

Как аукнется, так и откликнется  

Пословицы об отношении к другим людям.  

В. В. Бианки. «Сова».  

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком».  

Я и моя семья   

Семья крепка ладом  
С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика».  

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент).  



 

 

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок».  

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья».  

Я фантазирую и мечтаю  

Мечты, зовущие ввысь  
Н. К. Абрамцева. «Заветное желание». 

Е. В. Григорьева. «Мечта». 

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

 РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   

Родная страна во все времена сынами сильна   

Люди земли русской 

В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»).  

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» 

(фрагмент).  

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент).  

Народные праздники, связанные с временами года  

Хорош праздник после трудов праведных 

Песни-веснянки. 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).  

В. А. Жуковский. «Жаворонок».  

А. С. Пушкин. «Птичка». 

И. С. Шмелѐв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»).  

О родной природе  

К зелѐным далям с детства взор приучен 

Русские народные загадки о поле, цветах.  

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики».  

И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 

М. С. Пляцковский. «Колокольчик».  

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент).  

Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…»  

Третий год обучения  

3 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА   

Я и книги  

Пишут не пером, а умом  
В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»).  

В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»).  

Я взрослею   

Жизнь дана на добрые дела  

Пословицы о доброте.  

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй».  

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка».  

Я и моя семья   

В дружной семье и в холод тепло  
О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку».  

А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент).  

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю   

Детские фантазии  

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелѐная грива»).  

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   

Родная страна во все времена сынами сильна   

Люди земли русской  

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 



 

 

Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент).  

О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай ходил в дальнюю деревню»).  

От праздника к празднику   

Всякая душа празднику рада  

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент).  

С. Чѐрный. «Пасхальный визит» (фрагмент).  

О родной природе 

Неразгаданная тайна — в чащах леса…  

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане.  

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент).  

В. Д. Берестов. «У реки».  

И. С. Никитин. «Лес».  

К. Г. Паустовский. «Клад». 

 М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья».  

И. П. Токмакова. «Туман».  

Четвѐртый год обучения  

4 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА   

Я и книги  

Испокон века книга растит человека  
С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы 29 «Последовательные 

воспоминания»).  

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далѐкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»).  

Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент).  

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент).  

Я взрослею   

Скромность красит человека  

Пословицы о скромности.  

Е. В. Клюев. «Шагом марш».  

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша».  

Я и моя семья   

Такое разное детство  
Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент).  

М. В. Водопьянов. «Полярный лѐтчик (главы «Маленький мир», «Мой первый «полет»).  

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», «Про чистоту»). К. В. 

Лукашевич. «Моѐ милое детство» (фрагмент).  

Я фантазирую и мечтаю  

Придуманные миры и страны  

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент).  

В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты). 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   

Родная страна во все времена сынами сильна   

Люди земли русской  

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»).  

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»).  

Что мы Родиной зовѐм   

Широка страна моя родная  
А. С. Зеленин. «Мамкин Василѐк» (фрагмент).  

А. Д. Дорофеев. «Веретено».  

В. Г. Распутин. «Саяны».  

Сказ о валдайских колокольчиках.  

О родной природе  

Под дыханьем непогоды  

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе.  



 

 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз».  

А. Н. Майков. «Гроза».  

Н. М. Рубцов. «Во время грозы».  

 

1.2.5. Иностранный язык 

2 класс 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

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

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки.   

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

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

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 книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском 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).  

3 класс 

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 

.Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках.  10 часов. 

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

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Контрольные работы: 8 

Контрольная работа №1 на тему «Школьные дни». 

Контрольная работа №2 на тему «Моя семья».  

Контрольная работа №3 на тему «Любимая еда». 

Контрольная работа №4 на тему «Моя комната». 

Контрольная работа №5 на тему «Животные». 

Контрольная работа №6 на тему «Мой дом». 

Контрольная работа №7 на тему «Мое увлечение». 

Контрольная работа №8 на тему «Выходные». 

Проектные работы: 4 

Проект «Моя школа» 

Проект «Моя любимая игрушка» 

Проект «Мой дом» 

Проект «Мое увлечение» 

4 класс. 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).   

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

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



 

 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки.  

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

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

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

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать.   

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 книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском 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).  

Контрольные работы: 8 

Контрольная работа №1 на тему «Мои друзья». 

Контрольная работа №2 на тему «Мир моих увлечений». 

Контрольная работа №3 на тему «Продукты питания». 

Контрольная работа №4 на тему «Дикие животные». 

Контрольная работа  №5 на тему «Выходные». 

Контрольная работа  №6 на тему «Памятные даты». 

Контрольная работа  №7 на тему «Лучший день в моей жизни». 

Контрольная работа №8 на тему «Страны изучаемого языка». 

Проекты: 3 

Проект на тему «Мой лучший друг»-1 

Проект на тему «Профессия»-1 

Проект на тему «Популярные русские блюда»-1 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

     В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 



 

 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

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. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объѐме 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, project, portfolio, garage, tennis). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -

teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, 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 (Не 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 

распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинѐнные предложения с союзом because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределѐнная форма 

глагола. Глагол-связка 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 неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имѐн 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), неопределѐнные (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. 

 

1.2.6. Математика 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 



 

 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных 

чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка 

результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c 

: 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 

заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 

целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических 

действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на 

(в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 

товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 

предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 

события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины 

в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 



 

 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др. 

1 класс  

1. ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ   

 Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества. Счѐт предметов (с 

использованием количественных и порядковых числительных). Сравнение групп предметов. 

Отношения  столько же, больше, меньше, больше (меньше) на…  Местоположение предметов, 

взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве  (выше — ниже,  слева — 

справа,  левее — правее,  сверху — снизу, между, за). Направления движения  (вверх, вниз, налево, 

направо).Временные представления  (раньше, позже, сначала, потом) «Странички для 

любознательных»— задания творческого и поискового характера: сравнение объектов по разным 

признакам; определение закономерностей следования объектов; задания на использование знаний 

в изменѐнных условиях. Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились». Проверочная 

работа № 1 по теме «Пространственные и временные представления» 

2. ЧИСЛА ОТ 1 до 10.   ЧИСЛО 0. Нумерация 

 Цифры и числа 1—5  

 Образование, обозначение, названия, последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение 

чисел. Знаки «+», «–», «=». Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по одному. 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых.  «Странички для любознательных»— задания 

творческого и поискового характера: определение закономерностей построения рядов, 

содержащих числа, геометрические фигуры, и использование  найденных закономерностей для 

выполнения заданий; простейшая вычислительная машина, которая выдаѐт число, следующее при 

счѐте сразу после заданного числа. Чтение и заполнение таблиц. Длина. Отношения  длиннее, 

короче, одинаковые по длине.   Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. 

Многоугольник. Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство». Проверочная работа 

№2 по теме «Числа от 1 до 5» 

  Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10  

 Образование, обозначение, названия, последовательность чисел. Свойства нуля. Чтение, запись и 

сравнение чисел. Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Наши проекты: «Математика вокруг 

нас. Числа в загадках, пословицах, поговорках». Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в 

сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной длины. Понятия  увеличить на…,  уменьшить на…   

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: определение 

закономерностей построения таблиц; простейшая вычислительная машина, которая работает как 

оператор, выполняющий арифметические действия сложение и вычитание; задания с 

высказываниями, содержащими логические связки «все», «если…, то…». Повторение 

пройденного  «Что узнали. Чему научились». Проверочная работа № 3 по теме « Числа от 6 до 9. 

Число 0» 

3.ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. Сложение и вычитание  

 Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2  

 Конкретный смысл и названия действий  сложение  и  вычитание. Названия чисел при сложении 



 

 

(слагаемые, сумма). Использование этих терминов при чтении записей. Сложение и вычитание 

вида  □ +1, □ - 1, □ + 2, □ - 2. Прибавление и вычитание по 1, по 2. Задача. Структура задачи 

(условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа задачи. Задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий  сложение и вычитание. Составление задач на сложение и вычитание по 

одному и тому же рисунку, по схематическому рисунку, по решению. Решение задач на 

увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  «Странички для любознательных»— 

задания творческого и поискового характера: решение задач в изменѐнных условиях; определение 

закономерностей; сравнение объектов; логические задачи; задания с продолжением узоров. 

Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились» 

 Сложение и вычитание вида □ ± 3  

  Приѐмы вычислений. Сравнение длин отрезков. Текстовая задача: дополнение условия 

недостающими данными или вопросом, решение задач. Текстовые задачи с сюжетом, 

способствующим формированию уважительного отношения к семейным ценностям, к труду. 

«Странички для любознательных»— задания творческого и поискового характера: решение задач  

в изменѐнных условиях; определение закономерностей; логические задачи; задания с 

продолжением узоров. Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились»   

Проверочная работа №4 по теме  «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов. 

4. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10.  Сложение и вычитание (продолжение)  

 Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3; решение текстовых задач  

 Сложение и вычитание вида □ ± 4  

 Приѐмы вычислений для случаев вида  ± 4. Решение задач на разностное сравнение чисел. 

Переместительное свойство сложения  

Переместительное свойство сложения, применение переместительного свойства сложения для 

случаев вида  ± 5,  ± 6,  ± 7,  ± 8, ± 9. Решение текстовых задач. «Странички для любознательных» 

— задания творческого и поискового характера: построение геометрических фигур по заданным 

условиям; логические задачи; задания с высказываниями, содержащими логические связки «все», 

«если…, то…». Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Связь между суммой и 

слагаемыми  

 Вычитание  

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование этих 

терминов при чтении записей. Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □, 10 – □. Состав 

чисел 6, 7, 8, 9, 10.  

 Таблица сложения  

 Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания — обобщение изученного.  

 Единица массы — килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, взвешиванием.  

 Единица вместимости литр  

 Повторение пройденного  

 «Что узнали. Чему научились». Проверочная работа №5 по теме «Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов 

5. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. Нумерация 

 Числа от 1 до 20  

 Названия и последовательность чисел. Образование чисел второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго десятка.   

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром   

 Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 +7,  17 −7,  17 −10  (2 ч) 

 Текстовые задачи в 2 действия. План решения задачи. Запись решения .  

 Повторение пройденного  

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового характера: логические 

задачи; задания с продолжением узоров; работа на вычислительной машине, выполняющей 

вычисление значения числового выражения в два действия; цепочки  

 «Что узнали. Чему научились». Контроль и учѐт знаний  

6.Сложение и вычитание (продолжение)  

 Табличное сложение 



 

 

Общий приѐм сложения однозначных чисел с переходом через десяток: прибавление по частям  

(8 + 6 = 8 + 2 + 4).  Рассмотрение случаев  + 2,  + 3,  + 4,  + 5, + 6,  + 7,  + 8,  + 9.  Состав чисел 

второго десятка. Таблица сложения . «Странички для любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: определение закономерностей в составлении числового ряда; задачи с 

недостающими данными; логические задачи 

 Табличное вычитание   

Общие приѐмы вычитания с переходом через десяток:1) приѐм вычитания по частям  

(15 −7 =15 −5 −2); 2) приѐм, который основывается на знании состава числа и связи между суммой 

и слагаемыми. «Странички для любознательных»— задания творческого и поискового характера: 

определение закономерностей в составлении числового ряда; задачи с недостающими данными; 

логические задачи. Наши проекты: «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты». Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились»  Проверочная работа № 6 

по теме «Сложение и вычитание в пределах 20» (тестовая форма). Анализ результатов 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе»  

Проверка знаний  

 

2 класс  

1.ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100.  

Повторение: числа от 1 до 20   

Нумерация   

Числа от 1 до 100. Счѐт десятками. Образование, чтение и запись чисел от 20 до 100. Поместное 

значение цифр. Однозначные и двузначные числа. Число 100. Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых. Сложение и вычитание вида 30+ 5, 35− 5, 35− 30. Единицы длины: 

миллиметр, метр. Таблица единиц длины. Рубль. Копейка. Соотношения между ними. «Странички 

для любознательных» — задания творческого и поискового характера: задачи-расчѐты; работа на  

вычислительной машине,  которая меняет цвет вводимых в неѐ фигур, сохраняя их размер и 

форму; логические за дачи. Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились»   

Проверочная работа  «Проверим себя и оценим свои  достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов.  

2. ЧИСЛА ОТ 1 до 100.   Сложение и вычитание  

Решение и составление задач, обратных заданной. Решение задач на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Сумма и 

разность отрезков  Время. Единицы времени: час, минута. Соотношение 1 ч = 60 мин. Длина 

ломаной. Периметр многоугольника. Числовое выражение. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях. Скобки. Сравнение числовых выражений. Сочетательное свойство 

сложения. Применение переместительного и сочетательного свойств  сложения для 

рационализации вычислений. «Странички для любознательных» —  задания творческого и 

поискового характера: составление высказываний с логическими связками  если…,то...;  не;  все; 

задания на сравнение длины, массы объектов; работа на  вычислительной машине,  изображѐнной 

в виде графа и выполняющей действия  сложение  и  вычитание. Наши проекты: «Математика 

вокруг нас. Узоры на посуде». Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились» . 

Контроль и учѐт знаний . 

3. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Сложение и вычитание 

Устные приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 100  

Устные приѐмы сложения и вычитания вида 36+ 2, 36+ 20, 60+ 18, 36− 2, 36− 20, 26  +4, 30− 7, 60− 

24, 26  +7, 35− 8. Решение задач. Запись решения задачи выражением. «Странички для 

любознательных» —  задания творческого и поискового характера: математические игры «Угадай 

результат»; лабиринты с числовыми выражениями; логические задачи; работа на  вычислительной 

машине,  выполняющей действия  сложение  и вычитание. Повторение пройденного  «Что узнали. 

Чему научились»                                                                                                                                                 

Выражения с переменной вида а+ 12,  b− 15, 48− c    

Уравнение    

Проверка сложения и вычитания   

Проверка сложения вычитанием. Проверка вычитания сложением и вычитанием. Повторение 



 

 

пройденного  «Что узнали. Чему научились»    

Закрепление. Решение задач  

Проверочная работа  «Проверим себя и оценим свои  достижения»(тестовая форма). Анализ 

результатов. Контроль и учѐт знаний   

4. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Сложение и вычитание  

Письменные приѐмы сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через десяток 

Сложение и вычитание вида  45+ 23, 57− 26. Проверка сложения и вычитания.  Угол. Виды углов 

(прямой, тупой, острый). Прямоугольник. Свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Квадрат. Решение задач. 

Письменные приѐмы сложения и вычитания двузначных чисел с переходом через десяток  

Решение текстовых задач . Сложение и вычитание вида 37+ 48, 37+ 53, 87+ 13, 32+ 8, 40− 8, 50− 

24, 52− 24. «Странички для любознательных»   задания творческого и поискового характера: 

выявление закономерностей в построении числовых рядов; сравнение длин объектов; логические 

задачи и задачи повышенного уровня сложности. Наши проекты: «Оригами». Изготовление 

различных изделий из заготовок, имеющих форму квадрата.  Повторение пройденного  «Что 

узнали. Чему научились».   

5.ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Умножение и деление  

Умножение  

Конкретный смысл действия умножение. Связь умножения со сложением. Знак действия 

умножения. Названия компонентов и результата умножения. Приѐмы умножения 1 и 0. 

Переместительное свойство умножения. Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия  

умножение.  Периметр прямоугольника.  

Деление  

Конкретный смысл действия  деление. Названия компонентов и результата действия  

деления. Задачи, раскрывающие смысл действия  деление.  «Странички для любознательных» —  

задания творческого и поискового характера: построение  высказываний с логическими связками  

если…, то…;  каждый; составление числовых рядов по заданной закономерности; логические 

задачи и задачи повышенного уровня сложности. Повторение пройденного  «Что узнали. Чему 

научились». Взаимная проверка знаний:  «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в 

паре по тесту «Верно?  Неверно?». Контроль и учѐт знаний.  

6.Умножение и деление. Табличное умножение и деление.  

Умножение и деление   

Связь между компонентами и результатом умножения. Приѐм деления, основанный на 

связи между компонентами и результатом умножения. Приѐм умножения и деления на число 10. 

Задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Задачи на нахождение третьего слагаемого. 

Проверочная работа  «Проверим себя и оценим свои  достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов. 

Табличное умножение и деление  

Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. Повторение пройденного  «Что узнали. Чему 

научились»  Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3.  «Странички для любознательных» —  

задания творческого и поискового характера: построение  высказываний с логическими связками  

если…, то…;  каждый,  все; составление числовых рядов по заданной закономерности; работа на 

вычислительной машине;  логические задачи. Повторение пройденного  «Что узнали. Чему 

научились» . Проверочная работа  «Проверим себя и оценим свои  достижения»(тестовая форма). 

Анализ результатов.  

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе»  

Проверка знаний  

 

3 класс 

1. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Сложение и вычитание (продолжение) 

Повторение изученного.  Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания. Решение 

уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение 

уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел 

при вычитании. Обозначение геометрических фигур буквами. «Странички для любознательных» 



 

 

задания творческого и поискового характера: сбор, систематизация и представление информации в 

табличной форме; определение закономерности, по которой  составлены числовые ряды и ряды 

геометрических фигур. Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились». 

2. ЧИСЛА ОТ 1 до 100. Табличное умножение и деление (продолжение)  
Повторение  

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чѐтные и 

нечѐтные числа. Зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи: 

цена, количество, стоимость 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок.  

Зависимости между пропорциональными величинами.  

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; расход ткани  на один предмет, количество предметов, расход 

ткани на все предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвѐртого пропорционального. Повторение 

пройденного  «Что узнали. Чему научились». Проверочная работа  «Проверим себя и оценим свои  

достижения» (тестовая форма). Анализ результатов.  

Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора.  

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. «Странички для любознательных»— 

задания творческого и поискового характера: математические игры «Угадай число», 

«Одиннадцать палочек».  Наши проекты: «Математические сказки». Повторение пройденного  

«Что узнали. Чему научились». Контроль и учѐт знаний.  

3. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Табличное умножение и деление (продолжение) 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9.  

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Сводная таблица умножения.  Площадь. 

Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.  «Странички для любознательных» 

задания творческого и поискового характера: задачи-расчѐты; деление фигуры на части; 

применение знаний в изменѐнных условиях; построение цепочки логических рассуждений; 

определение  верно или  неверно для заданного рисунка, простейшее высказывание с логическими 

связками все…;  если…, то… . Повторение пройденного  «Что  узнали. Чему научились». 

Умножение на 1 и на 0. Деление вида  a  :  а,  0 : а при а  ≠  0. Текстовые задачи в три действия. 

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения задач.  

Доли.  

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Единицы времени: год, месяц, сутки. 

Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились» . Проверочная работа  «Проверим себя и 

оценим свои  достижения» (тестовая форма). Анализ результатов.  Контроль и учѐт знаний.  

4. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. Внетабличное умножение и деление   

Приѐмы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23   

Умножение суммы на число. Приѐмы умножения для случаев вида 23⋅ 4, 4⋅ 23. Приѐмы 

умножения и деления для случаев вида 20⋅ 3, 3⋅ 20, 60 : 3, 80 : 20    

Приѐмы деления для случаев вида  78 : 2,  69 : 3,  87 : 29   

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. Приѐм 

деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. Выражения с двумя 

переменными вида  а+ b, a− b, a⋅ b, c : d  (d  0), вычисление их значений при за-данных значениях 

букв. Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились».  

Деление с остатком   

Приѐмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. Решение задач на 

нахождение четвѐртого пропорционального.  «Странички для любознательных»— задания 

творческого и поискового характера: логические за дачи; работа на усложнѐнной  вы-

числительной машине;  задания, содержащие высказывания с логическими связками  если не…,  

то…; если не…, то не… Наши проекты: «Задачи-расчѐты».  Повторение пройденного  «Что 



 

 

узнали. Чему научились». Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои  достижения» 

(тестовая форма). Анализ результатов. 

5. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. Нумерация  

Устная и письменная нумерация. Разряды счѐтных единиц. Натуральная последовательность  

трѐхзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. Замена трѐхзначного 

числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трѐхзначных чисел. Определение общего числа 

единиц (десятков, сотен) в числе. Единицы массы: килограмм, грамм. Соотношение между ними. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Контроль и учѐт знаний.   

6. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. Сложение и вычитание  

Приѐмы устного сложения и вычитания в пределах 1000  

Приѐмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (900+ 20, 500− 

80, 120⋅ 7, 300 : 6 и др.)    

Алгоритмы письменного сложения и вычитания в пределах 1000  

Приѐмы письменных вычислений: алгоритм письменного сложения, алгоритм письменного 

вычитания . Виды треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний. «Странички 

для любознательных» —  задания творческого и поискового характера: логические за-дачи и 

задачи повышенного уровня сложности. Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились». 

7. Умножение и деление  

Приѐмы устных вычислений.  

Приѐмы устного умножения и деления. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

треугольник. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. Виды 

треугольников: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный.  

Приѐм письменного умножения и деления на однозначное число.  

Приѐм письменного умножения на однозначное число. Приѐм письменного деления на 

однозначное число. Проверка деления умножением. Знакомство с калькулятором.  Повторение 

пройденного  «Что узнали. Чему научились».  

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 3 классе»  

Проверка знаний  

 

4 класс  

1. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. Повторение 

Повторение. Нумерация. Четыре арифметических действия. Столбчатые диаграммы. 

Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление столбчатых диаграмм. 

Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились». 

2. ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000. Нумерация  

Нумерация. Новая счѐтная единица — тысяча. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и запись 

многозначных чисел. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение многозначных чисел. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 1000 раз. Выделение 

в числе общего количества единиц любого разряда. Класс миллионов. Класс миллиардов. Наши 

проекты: «Математика вокруг нас». Создание математического справочника «Наш город (село)». 

«Странички для любознательных» —  задания творческого и поискового характера: задачи 

логического содержания, определение верно или  неверно для заданного рисунка, простейшее 

высказывание с логическими связками  все…; если…, то…; работа на  вычисли-тельной машине. 

Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились»   

3. Величины   

Единица длины километр. Таблица единиц длины. Единицы площади: квадратный километр, 

квадратный миллиметр. Таблица единиц площади. Определение площади с помощью палетки. 

Масса. Единицы массы: центнер, тонна. Таблица единиц массы. Время. Единицы времени: 

секунда, век. Таблица единиц времени. Решение задач на определение начала, продолжительности 

и конца события. Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились». 

4. ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000. Сложение и вычитание 

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания многозначных чисел. Алгоритмы 

устного и письменного сложения и вычитания многозначных чисел. Решение уравнений. 

Нахождение нескольких долей целого. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на 



 

 

несколько единиц, выраженных в косвенной форме. Сложение и вычитание значений величин. 

Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились». Проверочная работа  «Проверим себя и 

оценим свои  достижения»(тестовая форма). Анализ результатов  

5. Умножение и деление 

Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на однозначное. 

Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. Умножение чисел, 

оканчивающихся нулями. Алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное. 

Решение уравнений. Решение текстовых задач на пропорциональное деление. Закрепление. 

Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились». Проверочная работа  «Проверим себя и 

оценим свои  достижения» (тестовая форма). Анализ результатов. Контроль и учѐт знаний.  

6. ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000. Умножение и деление (продолжение)  
Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние  

Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием. Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние.  

Умножение и деление. 

Умножение числа на произведение. Устные приѐмы умножения вида 18⋅ 20, 25⋅ 12. 

Письменные приѐмы умножения на числа, оканчивающиеся нулями. Задачи на одновременное 

встречное движение. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

Деление 

Деление числа на произведение. Устные приѐмы деления для случаев вида 600 : 20, 5600 : 800. 

Деление с остатком на 10, 100, 1000. Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. 

Решение задач разных видов. Решение задач на одновременное движение в 

противоположных направлениях.  Наши проекты:  «Математика вокруг нас». Составление 

сборника математических задач и заданий. Повторение пройденного  «Что узнали. Чему 

научились».  

Письменное умножение многозначного числа на двузначное и трѐхзначное число.  

Умножение числа на сумму. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

двузначное и трѐхзначное число. Решение задач на нахождение  неизвестных по двум  разностям. 

Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились». Контроль и учѐт знаний. 

7. ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. Умножение и деление (продолжение)  

Письменное деление многозначного числа на двузначное и трѐхзначное число. 

Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное число. Деление на 

трѐхзначные числа. Повторение пройденного  «Что узнали. Чему научились». Проверка 

умножения делением и деления умножением. Повторение пройденного  «Что узнали. Чему 

научились».  

Материал для расширения и углубления знаний.  

Куб. Пирамида. Шар. Цилиндр. Конус. Параллелепипед. Распознавание и названия 

геометрических тел: куб, шар, пирамида, цилиндр, конус, параллелепипед. Куб, пирамида, 

параллелепипед: вершины, грани, рѐбра куба (пирамиды). Развѐртка куба. Развѐртка пирамиды.  

Развѐртка параллелепипеда. Развѐртка конуса. Развѐртка цилиндра. Изготовление моделей куба, 

пирамиды, параллелепипеда, цилиндра, конуса 

Итоговое повторение  

Контроль и учѐт знаний  

   

1.2.7. Окружающий мир 

1 класс 

Введение . Задавайте вопросы! 

1.Что и кто?  

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве?  Что у нас над 

головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растѐт на подоконнике? Что 

растѐт на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? 

Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас 

может быть опасным? На что похожа наша планета? Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Что и кто?». Презентация проекта «Моя малая Родина» 



 

 

2. Как, откуда и куда?  

Как живѐт семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом 

приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лѐд? 

Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берѐтся и куда 

девается мусор?  Откуда в снежках грязь? Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Как, откуда и куда?». Презентация проекта «Моя семья» 

3. Где и когда?  

Когда учиться интересно? Когда придѐт суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? 

Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда 

мы станем взрослыми? Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?». 

Презентация проекта «Мой класс и моя школа» 

4. Почему и зачем?  

Почему Солнце светит днѐм, а звѐзды — ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идѐт дождь 

и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и 

собак?  Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину? Зачем мы спим ночью?  Почему нужно есть много овощей и фруктов?  Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем 

нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолѐты? Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто 

слышим слово «экология»? Презентация проекта «Мои домашние питомцы» Проверим себя и 

оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?». 

2 класс 

1.Где мы живѐм?   

Родная страна. Город и село. Проект «Родной город (село)». Природа и рукотворный мир. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живѐм». 

2. Природа.  

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени (экскурсия). В 

гости к осени (урок). Звѐздное небо. Заглянем в кладовые Земли. Про воздух и про воду . Какие 

бывают растения. Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные 

растения. Дикие и домашние животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про 

кошек и собак. Красная книга. Будь природе другом! Проект «Красная книга, или Возьмѐм под 

защиту». Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа» 

3. Жизнь города и села.  

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. Культура 

и образование. Все профессии важны. В гости к зиме. Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Жизнь города и села». Презентация проектов «Родной город (село)», «Красная книга, 

или Возьмѐм под защиту», «Профессии». 

4.Здоровье и безопасность  

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа пешехода. 

Домашние опасности. Пожар! На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность». 

5.Общение  

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы — зрители и 

пассажиры. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение». 

6. Путешествия.  

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные богатства. 

В гости к весне. Россия на карте. Проект «Города России». Путешествие по Москве. Московский 

Кремль. Город на Неве. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны мира. 

Проект «Страны мира». Впереди лето. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Путешествия». Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны мира». 

3 класс 

1. Ка устроен мир  

Природа. Человек. Проект «Богатства, отданные людям». Общество. Что такое экология. Природа 

в опасности! 



 

 

2.Эта удивительная природа  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и 

круговорот воды. Берегите воду! Что такое почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы 

с вами. Размножение и развитие растений. Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что ест. 

Проект «Разнообразие природы родного края». Размножение и развитие животных. Охрана 

животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

3.Мы и наше здоровье  

Организм человека. Органы чувств. Надѐжная защита организма. Опора тела и движение. Наше 

питание. Проект «Школа кулинаров». Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. 

Здоровый образ жизни. Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие. 

Презентация проектов «Богатства, отданные людям», «Разнообразие природы родного края», 

«Школа кулинаров». 

4.Наша безопасность 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Проект «Кто нас защищает». 

Опасные места. Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. 

5.Чему учит экономика  

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей — основа экономики. Полезные 

ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность. Проект 

«Экономика родного края». Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. 

Экономика и экология. 

6. Путешествия по городам и странам  

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. Государства, граничащие с Россией, их 

столицы. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и 

Великобритании (Франция). По Франции и Великобритании (Великобритания). На юге Европы. 

По знаменитым местам мира. Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие. 

Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика родного края», «Музей путешествий». 

4 класс  

1.Земля и человечество.  

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звѐздное небо — Великая книга Природы. 

Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища 

Земли под охраной человечества. 

2.Природа России. 

Равнины и горы России. Моря, озѐра и реки России. Природные зоны России. Зона арктических 

пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Чѐрного моря. 

3.Родной край – часть большой страны   

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства. 

Земля-кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Экскурсии в природные 

сообщества родного края. Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 

Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие. Презентация проектов (по 

выбору). 

4.Страницы всемирной истории   

Начало истории человечества. Мир древности: далѐкий и близкий. Средние века: время рыцарей и 

замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается 

сегодня. 

5.Страницы истории России  

Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы 

Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. 

Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Пѐтр Великий. Михаил Васильевич 

Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы истории XIX века. 

Россия вступает в XX век. Страницы истории 1920—1930-х годов. Великая Отечественная война и 

великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

6. Современная Россия  

Основной закон России и права человека. Мы — граждане России. Президент, Федеральное 

собрание, Правительство. Славные символы России. Такие разные праздники. Путешествие по 



 

 

России. Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие. Презентация проектов (по 

выбору). 

 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Россия - наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.  

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 еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  и 

многоконфессионального народа России.                

 

1.2.9. Изобразительное искусство  

1 класс 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ. 

Ты учишься  изображать  

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно 

пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Художники и зрители (обобщение темы).  

Ты украшаешь  

Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объѐмная аппликация. Узоры, которые создали 

люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение 

темы). 

Ты строишь 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и внутренней конструкции 

дома. Строим город.  Все имеет свое строение. Конструкция предмета. Строим вещи. Город, в 

котором мы живем (обобщение темы). Прогулка по родному городу или селу.  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны.  Сказочная страна. Времена 

года. Здравствуй, лето! Урок любования  (обобщение темы). 

2 класс  

ИСКУССТВО И ТЫ. 

Как и чем  работают художник? 

Три основные краски – желтый, красный, синий. Белая и чѐрная краски. Пастель и цветные 

мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов для работы в 

объеме. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия  

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и 

фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, 

украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чѐм говорит искусство  

Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: мужской 

образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его  украшения. О чѐм говорят украшения. Образ 

здания. Образы зданий в окружающей жизни. В изображении, украшении, постройке человек 

выражает свои чувства, мысли, настроение, (обобщение темы).В изображении, украшении, 



 

 

постройке человек выражает свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие  и звонкие цвета. Что такое 

ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года. 

2 класс  

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС. 

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы в твоем доме. Мамин платок. Твои 

книжки. Открытки. Многообразие открыток. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города  

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. 

Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение 

темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. Художник в театре. Художник-создатель сценического мира. Театр 

кукол. Образ куклы, еѐ конструкция и костюм. Маски. Условность языка масок, их декоративная 

выразительность. Афиша и плакат. Праздник в городе. Элементы праздничного украшения города. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей  
Музеи в жизни города. Картина - особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-

натюрморт. Картины исторические и бытовые. Учимся смотреть картины. Скульптура в музее и на 

улице. Художественная выставка (обобщение темы). 

4 класс  

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ,  УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА 

В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ). 

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. Красота природы в произведениях русской живописи. Деревня — 

деревянный мир. Украшения избы и их значение. Красота человека. Образ русского человека в 

произведениях художников. Народные праздники (обобщение темы).Календарные праздники. 

Древние города нашей Земли  
Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. 

Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник   

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Образ женской красоты. Народы гор и степей. Юрта как произведение архитектуры. Города 

в пустыне. Древняя Эллада. Мифологические представления Древней Греции. Европейские города 

Средневековья Образ готического храма. Многообразие художественных культур в мире 

(обобщение темы). 

Искусство объединяет народы  

Материнство. Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. Мудрость 

старости. Сопереживание. Герои - защитники. Героическая тема в искусстве разных народов. 

Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

1.2.10. Музыка 

1 класс 

1. «МУЗЫКА ВОКРУГ НАС»  

1.1 Роль музыки в повседневной жизни человека.  
1.«И муза вечная со мной!» Хоровод муз. 2.Повсюду музыка слышна. Музы водят хоровод. 

3.Музыка и еѐ роль в повседневной жизни человека. Композитор-исполнитель-слушатель. 

4.Песни, танцы и марши – основа жизненно-музыкальных впечатлений детей.5. «Душа музыки- 

мелодия». «Музыка осени». 6.Образы осенней природы в музыке.7. «Сочини мелодию». 8. 

«Азбука, азбука каждому нужна».9.Музыкальная азбука.  

1.2.Мир музыкальных инструментов.  



 

 

1. «Музыкальные инструменты». 2. «Садко». Из русского былинного сказа. 3. «Звучащие 

картины». 4. «Разыграй песню». 5.«Пришло Рождество, начинайся торжество». Музыка в 

праздновании рождества Христова. 6. «Родной обычай старины». 7«Добрый праздник среди 

зимы» Музыкальный театр: балет. 

2. «МУЗЫКА И ТЫ».  

2.1.Чувства человека в музыке.  
1. «Край, в котором ты живешь». 2.Музыка в жизни ребѐнка. Образы родного края. 3. «Поэт, 

художник, композитор». Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы 

(слова - краски- звуки). 4. «Музыка утра».5. «Музыка вечера». 6. «Музыкальные портреты». 

«Разыграй сказку». 7. «У каждого свой музыкальный инструмент». 8. «Музы не молчали». Образы 

защитников Отечества в музыке. 9. «Мамин праздник». Музыкальные поздравления. 

2.2. Музыкальные образы.  
1.«Музыкальные инструменты». Лютня, клавесин, фортепиано, гитара. (по алжирской сказке). 

2.»Чудесная лютня» ( по алжирской сказке). «Звучащие картины». 3. «Музыка в цирке». 4. «Дом, 

который звучит». Музыкальный театр. 5.«Опера-сказка». 6. «Ничего на свете  лучше нету…». 

Музыка в кино. 7.Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. 

8.Музыкальный словарик. 

2 класс  

1. «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» 

1.«Мелодия». Музыкальный пейзаж. Образы Родны в музыке русских композиторов. 

2.«Здравствуй, Родина моя!». «Моя Россия». Песенность, как отличительная черта русской 

музыки. Средства музыкальной выразительности. 3.«Гимн России». Государственные символы 

России (гимн, герб, флаг). Художественные символы России (Московский Кремль, храм Христа 

Спасителя, Большой театр). Интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

2. «ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ»  

1.«Музыкальные инструменты». Фортепиано, его выразительные возможности. Мир ребенка в 

музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С. Прокофьева. 2. 

«Природа и музыка». «Прогулка». 3.«Танцы, танцы, танцы…». 4.«Эти разные марши». «Звучащие 

картины». Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального 

строя музыкальных сочинений.5. «Расскажи сказку». «Колыбельные». «Мама». Природа, детские 

игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни. 6.Своеобразие музыкального языка 

композиторов, сходство и различие. Интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради  

3. «О РОССИИ ПЕТЬ – ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ»  
1. «Великий колокольный звон». Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест.2. « 

Звучащие картины». Музыкальный пейзаж. 3. «Святые земли русской». Князь Александр Невский, 

преподобный  Сергий Радонежский. Воплощение их образов в музыке различных жанров. 

4.Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы, хорала. «С Рождеством Христовым!».5. 

Праздники Русской православной церкви. Рождественские песнопения и колядки. Музыка на 

новогоднем празднике.   

4. «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!»  

1.«Русские народные инструменты». Фольклор — народная мудрость. Оркестр русских народных 

инструментов. «Плясовые наигрыши». Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. 

«Разыграй песню». Ритмическая партитура. 2.«Музыка в народном стиле». «Сочини песенку». 3.Обряды и 

праздники русского народа: «Проводы зимы» (Масленица). «Встреча весны». Традиции народного 

музицирования. 4.Разыгрывание народных песен: песня-игра. песня-диалог, песня-хоровод. Опыты 

сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек,  потешек  

5.«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ»  
1.«Сказка будет впереди». Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. «Детский 

музыкальный театр». 2. Опера и балет. «Театр оперы и балета» Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете. 3.«Волшебная палочка». Симфонический оркестр. Роль дирижера, 

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Ролевая игра дирижѐра.  4.«Опера 

«Руслан и Людмила». Элементы оперного и балетного спектаклей.» Какое чудное мгновенье!».5. 



 

 

Музыкальные темы - характеристики главных действующих лиц. «Увертюра. Финал». 

6.«В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ»  
1.Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. «Симфоническая сказка».  

«Петя и волк» С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов 

симфонического оркестра.  2.«Картинки с выставки». Музыкальная живопись. «Музыкальное 

впечатление».3. «Звучит не стареющий Моцарт!» «Симфония № 40». «Увертюра». «Свадьба 

Фигаро». 4.Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. 5.Взаимодействие 

тем-образов: повтор, контраст. Выразительность и изобразительность образов музыки В. -А. 

Моцарта, М. Мусоргского. 

7.«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ…»  
1.«Волшебный цветик-семицветик». Композитор — исполнитель — слушатель.2. Интонационная 

природа музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. «Музыкальные инструменты». Орган 

«И всѐ это- Бах!». 3.«Всѐ в движении» Выразительность и изобразительность музыки. «Попутная 

песня».4. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. Свиридова. Д. 

Кабалевского. «Музыка учит людей понимать друг друга». «Два лада». «Легенда».  5. Му-

зыкальные и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). «Природа и музыка». «Печаль 

моя светла». «Первый». 6. Международный конкурс исполнителей им. П. И. Чайковского в 

Москве. «Мир композитора». Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

7.«Могут ли иссякнуть мелодии?». Интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. 

3 класс  

1.«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ»  

1.«Мелодия – душа музыки». Песенность музыки русских композиторов. «Природа и музыка». 

Образы родной природы в романсах русских композиторов.3. «Звучащие картины».  Лирические 

образы вокальной музыки. 4.«Виват, Россия!».  Образы Родины, защитников Отечества в 

различных жанрах музыки: канте, народной песне, кантате, опере. 5.«Наша слава – Русская 

держава». «Кантата «Александр Невский».  «Опера «Иван Сусанин».  Форма-композиция, приемы 

развития и особенности музыкального языка. 

2.«ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ» 

1.«Утро». «Портрет в музыке». 2.«В каждой интонации спрятан человек». «В детской».  3.«Игры и 

игрушки». «На прогулке». «Вечер». 4.Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до 

вечера. 5.Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке.6. Выразительность и 

изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный 

цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский. С. Прокофьев. М. 

Мусоргский. Э. Григ).  

3. «О РОССИИ ПЕТЬ – ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ»  

1.« Радуйся, Мария!». «Богородице Дево, радуйся!». 2.«Древнейшая песнь материнства». «Тихая 

моя, нежная моя, добрая моя  мама!».3. Образы Богородицы, Девы Марин, матери в музыке, 

поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня 

Руси. 4.Праздники Русской православной церкви: «Вербное воскресенье». «Вербочка». «Святые 

земли Русской». Крещение Руси (988 г).  Княгиня Ольга и князь Владимир. 5.Песнопения 

(тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных 

композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

4. «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!»  

1.«Настрою гусли на старинный лад…». Жанр былины в русском музыкальном фольклоре.2. 

Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). «Певцы русской старины». Певцы-

гусляры.3. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). «Былина о 

Садко и Морском царе». «Лель, мой Лель…». 4. Народные традиции и обряды в музыке русских 

композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в 

звучании симфонического оркестра. «Звучащие картины». «Прощание с Масленицей». 

5.«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ»  

1.Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. 2.Сравнительный 

анализ музыкальных тем - характеристик действующих лиц. сценических ситуаций, драматургии в 



 

 

операх и балетах (М.Глинка, К.-В. Глюк, Н.Римский – Корсаков, П.Чайковский). «Опера «Руслан и 

Людмила»: «Я славлю лирою преданья». «Фарлаф», «Увертюра», 3.«Опера «Орфей и Эвридика». 

«Опера «Снегурочка»: «Волшебное дитя природы», «Полна чудес могучая природа…», «В 

заповедном лесу»,  «Океан – море синее». 4.«Балет «Спящая красавица»: «Две феи», «Сцена на 

балу». «В современных ритмах». 5. Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). 

Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

6.«В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ»  

1.«Музыкальное состязание». Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. 2.«Вторая жизнь» 

народной песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). «Музыкальные инструменты»: 

флейта, скрипка — их выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини. П. 

Чайковский). 3.Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. «Звучащие картины». 

Контрастные образы программной сюиты, симфонии. 4.Особенности драматургии. Музыкальная 

форма (двухчастная, трѐхчастная, вариационная). «Сюита «Пер Гюнт»: «Странствия Пера Гюнта», 

«Севера песня родная».  5.Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. «Героическая» : «Призыв 

к мужеству», «Вторая часть симфонии», «Финал симфонии». «Мир Бетховена»  

7.«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ…»  
1.«Чудо-музыка». Музыка - источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, 

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 3.Сходство и различия 

музыкальной речи разных композиторов. 2.« Острый ритм – джаза звуки». Джаз – искусство XX 

столетия. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения в джазовой 

музыке. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-

исполнители. «Люблю я грусть твоих просторов».3. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные 

иллюстрации.  4.«Мир  С. Прокофьева». 5.«Певцы родной природы»: П. Чайковский и Э. Григ. 6.Ода как 

жанр литературного и музыкального творчества. «Прославим радость на земле». «Радость к солнцу нас 

зовѐт». Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

4 класс  

1.«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ»  

1.Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. 

Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. «Мелодия». «Ты 

запой мне ту песню…». «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…». 2. Лирические 

образы музыки С.Рахманинов (инструментальный концерт, вокализ). «Как сложили песню». Тайна 

рождения песни. «Звучащие картины». «Ты откуда, русская, зародилась, музыка?». 3. 

Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, 

хороводная и др.; особенности интонаций. ритмов, композиционного строения, манеры 

исполнения. «Я пойду по полю белому…». «На великий праздник собралася Русь!». 

Патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). 

2.«О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ»  

1.«Святые земли Русской». Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь 

Владимир. Князь Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их 

почитание и восхваление. 2.Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий — создатели 

славянской письменности.  Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Особенности их мелодики, ритма, исполнения. 3.Праздники Русской православной церкви. 

«Праздник праздников, торжество из торжеств». «Ангел вопияше». «Родной обычай старины». 

4.«Светлый праздник».  Церковные и народные традиции праздника Пасхи. Образ светлого 

Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

3.«ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ»  

1.«В краю великих вдохновений…». «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». 2.Один день 

с А. Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве 

русских композиторов (П. Чайковский. М. Мусоргский. И. Римский-Корсаков. Г. Свиридов и 

др.).3. «Зимнее утро». «Зимний вечер». «Что за прелесть эти сказки!». «Три чуда». 4. 

Многообразие жанров народной музыки.  «Ярмарочное гулянье». 5.«Святогорский монастырь». 

Колокольные звоны. «Приют, сияньем муз одетый…». 6.Тригорское, музыкально-литературные 

вечера: романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. 



 

 

Пушкина 

4.«ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!»  

1.«Композитор – имя ему народ». Народная песня - летопись жизни народа и источник 

вдохновения композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. 

Музыка в народном стиле. Художественные приемы: повтор, контраст, вариационность. 

импровизационность. 2.Единство слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды 

бытования в образцах народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и 

передачи музыкального фольклора. 3.Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, 

баян и др. «Оркестр русских народных инструментов». «Музыкант-чародей». Мифы, легенды, 

предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. 

«Народные праздники». «Троица». Икона «Троица» А. Рублева. 

5.«В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ»  

1.«Музыкальные инструменты»: виолончель, скрипка. «Вариации на тему рококо». «Старый 

замок». «Счастье в сирени живѐт…». 2.Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, 

вокализ, романс, баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и 

симфонической (симфония, симфоническая увертюра). 3.Особенности музыкальной драматургии 

(сочинения Л. Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). 4.«Не молкнет сердце 

чуткое Шопена…». «Танцы, танцы, танцы…». 5.Интонации народной музыки в творчестве Ф. 

Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии),  

6.«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ»  

1.«Опера «Иван Сусанин»: «Бал в замке польского короля» (II действие), «За Русь мы все стеной 

стоим…» (III действие), «Сцена в лесу» (IV действие). «Исходила младѐшенька».  События 

отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского. Музыкальная тема в опере - 

характеристика действующих лиц. 2.Ария, речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического 

развития действия в опере. 3.Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, 

вариантность. «Русский Восток».  4.Восточные мотивы в операх «Руслан и Людмила» М.Глинки и 

«Хованщина» М.Мусоргского. Орнаментальная мелодика. Балет «Гаянэ» Л. Хачатуряна. «Балет 

«Петрушка». 5.Особенности развития музыкальных образов в балетах И.Стравинского. Народные 

мотивы и своеобразие музыкального языка.6. «Театр музыкальной комедии». Жанры лѐгкой 

музыки: оперетта, мюзкл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. 

7.«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ»      

1.«Прелюдия». «Исповедь души». «Революционный этюд». Произведения композиторов-классиков (С. 

Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) 2.«Мастерство  исполнителя». Творчество известных 

исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). 3.Сходство и различия 

музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных 

жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). 4.«В интонации спрятан 

человек». Интонационная выразительность музыкальной речи. 5.«Музыкальные инструменты»: гитара. 

Классические и современные обриты гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, 

джазовая импровизация, авторская песня). 6.Обработка. Переложение. Импровизация. «Музыкальный 

сказочник». 7. Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова.  «Рассвет на Москве-реке». 

Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

 

1.2.11. Технология 

1 КЛАСС 

1.Природная мастерская  
Рукотворный и природный  мир города и села. На земле, на воде и в воздухе. Природа и 

творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое 

композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их 

соединить?  

2.Пластилиновая мастерская  

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает мастер? В 

море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

3.Бумажная мастерская  

3.1.Мастерская Деда Мороза и Снегурочки 



 

 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие у неѐ 

есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и складывать 

бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько 

фигурок? Наша армия родная. Ножницы. Что ты о них знаешь?  

3.2.Весенний праздник  

 Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет?  Шаблон. Для чего он нужен? 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

Весна. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и традиции 

весны. Какие они? 

4.Текстильная мастерская  

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего она 

нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны?  

2 КЛАСС  

Художественная мастерская  

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 плоское превратить в объемное? Как  согнуть  картон  по  кривой  

линии?  Проверим себя. 

Чертѐжная мастерская  

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. 

Конструкторская мастерская  

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 в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек Что 

интересного в работе архитектора? Наши  проекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская  

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое натуральные 

ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ «дочки»? Как ткань 

превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились 

3 КЛАСС  

     Информационная мастерская  

     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим 

себя. 

Мастерская скульптора  

Как работает скульптор? Скульптура разных времѐн и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. 

Как придать поверхности фактуру и объѐм? 

Мастерская рукодельницы  

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной машины. 

Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.  

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов  

Строительство и украшение дома. Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка. Подарочные упаковки. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развѐрток. Модели и 

конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника  

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

4 КЛАСС 



 

 

Информационная мастерская  

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.  

Проект «Дружный класс»  

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама»  

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера»  

Интерьеры разных времѐн. Художественная техника  

«декупаж» Плетѐнные салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 

кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия  

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим 

себя. 

Студия «Мода»   

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объѐмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка 

лентами. Проверим себя.  

Студия «Подарки»  

День защитника Отечества. Плетѐная открытка. Весенние цветы.   

Проверим себя.  

Студия «Игрушки»  

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя. 

1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции  (знания,  умения  и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая  деятельность  и  еѐ  значение  в  жизни  человека.  Рукотворный мир  как  результат  

труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного  

мира  (архитектура,  техника,  предметы  быта  и  декоративно-прикладного искусства и др. 

разных народов России и мира). Элементарные  общие  правила  создания  предметов  

рукотворного  мира (удобство, эстетическая  выразительность, прочность; гармония предметов  и 

окружающей  среды).  Бережное  отношение  к  природе  как  источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  

Анализ  задания,  организация  рабочего  места,  планирование  трудового процесса.  

Рациональное  размещение  на  рабочем  месте  материалов  и инструментов.  Отбор  и  анализ  

информации  (из  учебника  и  других дидактических  материалов),  еѐ  использование  в  

организации  работы. Контроль  и  корректировка  хода  работы.  Работа  в  малых  группах, 

осуществление  сотрудничества,  выполнение  социальных  ролей (руководитель и подчинѐнный).  

Элементарная творческая и проектная  деятельность (создание замысла, его  детализация  и  

воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и индивидуальные  проекты.  Результат  

проектной  деятельности  —  изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи 

младшим, сверстникам и взрослым. 

2. Технология  ручной  обработки  материалов. Элементы  графической грамоты.  

Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование элементарных  физических,  

механических  и  технологических  свойств материалов,  используемых  при  выполнении  

практических  работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор  материалов  по  

их  декоративно-художественным  и  конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  



 

 

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание названий  используемых  

инструментов),  знание  и  соблюдение  правил  их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения  изделия;  

выстраивание  последовательности  практических действий и технологических операций;  подбор 

материалов  и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.  

Называние  и  выполнение  основных  технологических  операций ручной  обработки  материалов:  

разметка  (на  глаз,  по  шаблону,  лекалу, копированием; с  помощью  линейки,  угольника,  

циркуля),  обработка  

материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), 

сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое),  отделка  изделия  или  

его  деталей  (окрашивание,  вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкционную и 

технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неѐ.  

Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических задач.  Виды  условных  

графических  изображений:  рисунок,  простейший чертѐж,  эскиз,  развѐртка,  схема  (их  

узнавание).  Назначение  линий  чертежа (контур,  линия  надреза,  сгиба,  размерная,  осевая,  

центровая,  разрыва). Чтение  условных  графических  изображений,  чертежа.  Разметка  деталей  

с опорой  на  простейший  чертѐж,  эскиз.  Изготовление  изделий  по  рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование.  

Общее  представление  о  мире  техники  (транспорт,  машины  и механизмы).  Изделие,  деталь  

изделия  (общее  представление).  Понятие  о конструкции  изделия;  различные  виды  

конструкций  и  способов  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,  модели,  

рисунку,  простейшему  чертежу  и  по  заданным  условиям (конструкторско-  технологическим,  

функциональным,  декоративно-художественным и др.).  

4. Практика работы на компьютере.  

Информация, еѐ отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.  

Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода, обработки  информации.  

Включение  и  выключение  компьютера  и подключаемых  к  нему  устройств.  Клавиатура,  

общее  представление  о правилах  клавиатурного  письма,  пользование  мышью,  использование 

простейших  средств  текстового  редактора.  Простейшие  приѐмы  поиска информации  по  

ключевым  словам,  каталогам.  Соблюдение  безопасных приѐмов  труда  при  работе  на  

компьютере;  бережное  отношение  к техническим  устройствам.  Работа  с  ЭОР  (электронными  

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD/DVD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок),  их  

преобразование,  создание,  сохранение,  удаление.  Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. 

Освоение программ Word, Power Point.  

В  приведѐнном  ниже  тематическом  планировании  представлена последовательность  

изучения  тем  курса  и  примерное  количество  часов  на каждую  тему.  Окончательное  

распределение  часов  зависит  от  конкретного планирования учителя (школы). 

 

 

1.2.12. Физическая культура  

1 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура.  

1.Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями 

по укреплению здоровья. 

2.Ходьба, как жизненно важный способ передвижения человека. 



 

 

3.Правила предупреждения травматизма при занятиях физическими упражнениями. 

4.Подбор одежды и обуви для занятий физическими упражнениями  при различных 

погодных условиях. 

Из истории физической культуры.  

5.История развития физической культуры и первых соревнований. 

Физические упражнения. 

      6.Физические упражнения, их влияние на физическое развитие. 
      7.Физические упражнения, их значение для активного отдыха. 

      8. Комплекс физических упражнений для развития основных физических качеств, 

входящих в программу ВФСК «ГТО». 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно  оздоровительная деятельность.  

Комплекс физических упражнений для утренней зарядки№1 

Комплекс физических упражнений для утренней зарядки№2 

Комплекс физических упражнений для утренней зарядки№3 

Спортивно  оздоровительная деятельность
2
. 

«Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне»(ГТО)». 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, бег 30 м., высокий 

старт, челночный бег, бег змейкой, по кругу, круговая эстафета, шестиминутный бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега с приземлением на 

две ноги, многоскоки, прыжок в высоту с прямого разбега. 

Броски: бросок набивного мяча (1 кг) на дальность. 

Метание: метание малого мяча в вертикальную цель, метание малого мяча в горизонтальную 

цель, метание малого мяча и на дальность. 

Тестирование: бег 30м., прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

бросок набивного мяча . 

Кроссовая подготовка. 

Кросс-поход. Кроссовый бег в чередовании с ходьбой. Кроссовый бег слабой интенсивности. 

Равномерный бег до 6 минут. Бег с преодолением препятствий. Круговая тренировка. Подвижные 

игры.  Кросс 300м. Кроссовый бег 1000м.. 

Гимнастика    с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: команды «Вольно!». «Равняйсь!»,  «Смирно!» , «Шагом 

марш!» , «На месте!». Построение в шеренгу, колонну. Повороты налево, направо прыжком.  

Акробатические упражнения: основные виды гимнастических стоек, упоры, седы, перекаты, 

упражнения в группировке ;гимнастический мост; упражнение на равновесие «ласточка», 

«цапля». 

Акробатические комбинации:  мост из  положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев.  

, ОРУ   с предметами: ОРУ с гимнастическими палками, ОРУ с набивными мячами, ОРУ на 

гимнастических скамейках. 

Упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке, передвижение 

по гимнастической скамейке,  полоса препятствий  c лазанием и перелезанием, полоса 

препятствий с запрыгиванием и спрыгиванием, прыжки со скакалкой, эстафета с предметами, 

сгибание и разгибание рук  в упоре лежа, поднимание туловища за 1 мин..                      

Подвижные и спортивные игры.  

                                                      
 



 

 

На материале гимнастики: игра «День и ночь», «У медведя во бору», «Бой петухов», «Не урони 

мешочек». 

На материале легкой атлетики: игра «К своим флажкам», «Кто быстрее?» «Воробьи вороны», 

«Салки на болоте», «Третий лишний». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы по неподвижному  мячу, остановка мяча подошвой; 

ведение мяча внутренней стороной стопы;  передача мяча внутренней стороной стопы, игра по 

упрошенным правилам . 

Баскетбол:  передвижения в стойке баскетболиста без мяча, ведение мяча на месте, в движении; 

передача и ловля мяча двумя руками, броски мяча в обруч, эстафета с элементами баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание и ловля мяча, перебрасывание мяча через сетку, игра «Мяч 

капитану», «Мяч водящему». 

Настольный теннис: жонглирование мяча ракеткой, броски мяча о пол, броски и ловля мяча, 

удары ракеткой по мячу у стенки, игра на полу. 

 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура.  

1.Физическая культура как система регулярных занятий физическими упражнениями. 

2.Роль и значение занятий физической культурой и поддержание хорошего здоровья для 

успешной работы. 

3.Бег и прыжки как жизненно важные способы передвижения человека. 

4.Подбор одежды и обуви для занятий физическими упражнениями на свежем воздухе. 

Из истории физической культуры.  

5.Особенности физической культуры разных народов. 

Физические упражнения. 

      6. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

      7. Характеристика физического  качества-быстрота. 

      8. Значение физической подготовки для жизнедеятельности человека. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия.  Комплекс упражнений для формирования правильной осанки. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Понятие сила, контрольные упражнения для проверки силы мышц рук, ног, 

туловища. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр для 

освоения игры футбол. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно оздоровительная деятельность.  

Комплекс физических упражнений для утренней зарядки№1 

Комплекс физических упражнений для утренней зарядки№2 

Подвижные игры с мячом. 

Спортивно оздоровительная деятельность
3
. 

«Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне»(ГТО)». 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, бег 30 м.,  бег до 30-

40м высокий старт, челночный бег 3х10м, бег змейкой, по кругу, круговая эстафета, 

шестиминутный бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега с приземлением на 

две ноги, многоскоки, прыжок в высоту с прямого разбега. 

Броски: бросок большого мяча (1 кг) на дальность. 

Метание: метание малого мяча в вертикальную цель, метание малого мяча в горизонтальную 

цель, метание малого мяча и на дальность. 

                                                      
 



 

 

Тестирование: бег 30м., прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

бросок набивного мяча . 

Кроссовая подготовка. 

Кросс-поход. Кроссовый бег в чередовании с ходьбой. Кроссовый бег слабой интенсивности.  

Равномерный бег до 6 минут. Бег с преодолением препятствий. Круговая тренировка. Подвижные 

игры.  Кросс 300м.500м. Кроссовый бег 1000м.. 

Гимнастика    с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: повороты кругом переступанием и по ориентирам по 

команде «Кругом!». Перестроение из шеренги в две шеренги. Передвижение в колонне с разной 

дистанцией и различным темпом. Фигурная маршировка (по диагонали, змейкой, по кругу, 

противоходом). 

Акробатические упражнения : кувырок вперед в группировке; стойка на лопатках согнув 

ноги; стойка на лопатках выпрямив ноги; полу-переворот назад из стойки на лопатках в стойку 

на коленях;  упражнение на равновесие «ласточка», «цапля». 

Акробатические комбинации: из положения лежа на спине, стойка на лопатках, согнув ноги, 

стойка на лопатках выпрямив ноги, переворот назад в упор стоя на коленях. 

ОРУ с предметами: ОРУ с гимнастическими палками, ОРУ с набивными мячами, ОРУ на 

гимнастических скамейках. 

Упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке по диагонали 

вверх и вниз, передвижение по гимнастической скамейке, поднимание согнутых и прямых ног в 

висе на гимнастической стенке, гимнастическая полоса препятствий, запрыгивание и 

спрыгивание на стопку из гимнастических матов, прыжки со скакалкой, эстафета с предметами, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища за 1 мин..                      

Подвижные и спортивные игры.  

На материале гимнастики: игра «Конники-спортсмены», «Прокати быстрее мяч». 

На материале легкой атлетики: игра «Пустое место», «Вызов номеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы по катящемуся мячу; остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы; ведение мяча внутренней и внешней стороной стопы по  прямой и 

дуге, змейкой между стоек;  игра по упрошенным правилам . 

Баскетбол:  передвижения: приставными шагами правым и левым боком, бегом спиной вперед. 

Остановка в шаге и прыжком. Ведение мяча на месте; ведение мяча с продвижением вперед по 

прямой линии и по дуге. Передача и ловля мяча двумя руками, броски мяча в обруч, эстафета с 

элементами баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча на заданную высоту. Нижняя прямая подача. Боковая подача. 

Перебрасывание мяча через сетку. Игра «Мяч капитану», «Мяч водящему». 

Настольный теннис: жонглирование мяча ракеткой, броски мяча о пол, броски мяча вверх и 

ловля, удары ракеткой по мячу у стенки, откидка слева, накат справа, игра на полу, двусторонняя 

игра. 

                                

3 класс. 

        Знания о физической культуре 

Физическая культура.  

1.Роль и значение  физической культуры для поддержания здоровья  и успешной учебы. 

 2.Лазанье и  ползание  как жизненно-важные способы передвижения человека. 

3. Организация мест занятий и подбор инвентаря. 

4. Правила предупреждения травматизма при занятиях физическими упражнениями на свежем 

воздухе. 

Из истории физической культуры.  

5.Связь физической культуры с природными географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа. 

Физические упражнения. 

6. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 



 

 

7.Основные показатели физических качеств. 

8.Физические упражнения, их влияние на развитие физических качеств.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление комплекса упражнений для развития быстроты. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств 

(быстрота). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр. Игра 

«Русская лапта» 

Физическое совершенствование 

Физкультурно оздоровительная деятельность.  

Комплекс физических упражнений для развития выносливости. 

Комплекс физических упражнений для развития гибкости. 

Комплекс дыхательных упражнений . 

Спортивно оздоровительная деятельность
4
. 

«Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне»(ГТО)». 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, бег 30 м., высокий 

старт, челночный бег, бег змейкой, по кругу, круговая эстафета, встречная эстафета, 

шестиминутный бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега с приземлением на 

две ноги, многоскоки, прыжок в высоту с прямого разбега. 

Броски: бросок набивного мяча (1 кг) на дальность. 

Метание: метание малого мяча в вертикальную цель, метание малого мяча в горизонтальную 

цель, метание малого мяча с места. 

Тестирование: бег 30м., прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

бросок набивного мяча . 

Кроссовая подготовка. 

Кросс-поход. Кроссовый бег в чередовании с ходьбой. Кроссовый бег слабой интенсивности.  

Равномерный бег до 6 минут. Бег с преодолением препятствий. Круговая тренировка. Подвижные 

игры.  Кросс 300м. Кроссовый бег 1000м.. 

Гимнастика    с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: команды «Шире шаг!», «Короче шаг!», «На первый-

второй рассчитайсь!», построение в две шеренги. 

Акробатические упражнения: 2-3 кувырка вперед; кувырок назад; стойка на лопатках; «мост» 

из  положения лежа на спине; упражнение на равновесие «ласточка», «цапля».  

Акробатические комбинации: равновесие «ласточка», 2 кувырка вперед, кувырок назад, 

стойка на лопатках. 

ОРУ   с предметами: ОРУ с гимнастическими палками, ОРУ с набивными мячами, ОРУ на 

гимнастических скамейках.  

Висы на гимнастической стенке: вис прогнувшись, подтягивание в висе, поднимание ног в 

висе. 

Лазания и перелезания: лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лежа, 

лежа на животе. 

Равновесия: ходьба приставными шагами по гимнастической скамейке, повороты на носках и 

одной ноге. 

Упражнения прикладного характера: : прыжок на горку из гимнастических  матов;  

передвижение по гимнастической стенке, передвижение по гимнастической скамейке,   

гимнастическая полоса препятствий, прыжки со скакалкой , эстафета с предметами, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища за 1 мин..                      

Подвижные и спортивные игры.  

На материале гимнастики: игра «Пустое место». «Удочка». 

                                                      
 



 

 

На материале легкой атлетики: игра «Космонавты», «Прыжки по полосам». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы по неподвижному  мячу, остановка мяча подошвой; 

ведение мяча внутренней стороной стопы;   удар внутренней стороной стопы по катящемуся 

мячу;  удары по воротам, остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; ведение мяча 

внутренней и внешней стороной стопы по прямой и дуге, змейкой между стоек;  игра по 

упрошенным правилам .  

Баскетбол:  ведение мяча на месте, в беге по прямой, передача и ловля мяча двумя руками от 

груди,  передача мяча в парах стоя на месте; передача мяча в парах с передвижением приставным 

шагом;  бросок мяча двумя руками от груди с места,  эстафета с элементами баскетбола. 

Волейбол:  Нижняя прямая подача. Перебрасывание мяча через сетку. Прямая верхняя 

передача. Прием и передача мяча сверху двумя руками.  Игра «Мяч капитану», «Мяч водящему», 

«Пионербол». 

Настольный теннис: откидка слева, накат справа, подача накатом справа,  двусторонняя игра. 

 

4 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура.  

1.Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

2.Организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

3.Плавание как жизненно важный способ передвижения человека. 

4.Первая помощь при травмах. 

Из истории физической культуры.  

5.Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. 

        6.Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

      7.  Способы регулирования физической нагрузки. 

        8.Физические упражнения для развития основных физических качеств входящих в 

программу  ВФСК «ГТО». 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление  комплекса упражнений для физкультминуток.  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр  для 

обучения игры в волейбол. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно оздоровительная деятельность.  

Комплекс физических упражнений по профилактике и коррекции нарушении осанки. 

Комплекс физических упражнений для развития равновесия. 

Комплекс  упражнений для глаз. 

Спортивно оздоровительная деятельность
5
. 

«Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне»(ГТО)». 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, бег 30 м., высокий 

старт, челночный бег 3х10, бег змейкой, по кругу, круговая эстафета, встречная эстафета, 

шестиминутный бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега с приземлением на 

две ноги, многоскоки, прыжок в высоту с прямого разбега. 

Броски: бросок набивного мяча (1 кг) на дальность. 

Метание: метание малого мяча в вертикальную цель, метание малого мяча в горизонтальную 

цель, метание малого мяча и на дальность. 

                                                      
 



 

 

Тестирование: бег 30м., прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

бросок набивного мяча . 

Кроссовая подготовка. 

Кросс-поход. Кроссовый бег в чередовании с ходьбой. Кроссовый бег слабой интенсивности. 

Равномерный бег до 6 минут. Бег с преодолением препятствий. Круговая тренировка. Подвижные 

игры.  Кросс 300м. Кроссовый бег 1000м.. 

Гимнастика    с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: повороты кругом на месте; расчет по порядку; 

перестроение из одной шеренги в три уступами; из колонны по одному в колонну по три и 

четыре в движении. 

Акробатические упражнения: кувырок назад; кувырок вперед; кувырок назад и перекатом 

стойка на лопатках; «мост» с помощью; упражнения на равновесие «ласточка», «цапля». 

Акробатические комбинации: равновесие «ласточка», 2 кувырка вперед, кувырок назад, 

стойка на лопатках, «мост» из положения лежа. 

ОРУ   с предметами: ОРУ с гимнастическими палками, ОРУ с гантелями, Ору на 

гимнастических скамейках. 

Висы на гимнастической стенке: вис прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание 

согнутых и прямых ног в висе. 

Лазания и перелезания: лазанье по наклонной скамейке в упоре стоя на коленях, в упоре лежа, 

лежа на животе подтягиваясь руками; перелезание через горку из гимнастических матов. 

Равновесия: ходьба по гимнастической скамейке большими шагами и выпадами; ходьба на 

носках;  повороты прыжком на 90 и 180. 

Упражнения прикладного характера: прыжок на горку из гимнастических матов, 

передвижение по гимнастической стенке, передвижение по гимнастической скамейке, 

гимнастическая полоса препятствий, прыжки со скакалкой, эстафета с предметами, сгибание и 

разгибание рук  в упоре лежа, поднимание туловища за 1 мин..                      

Подвижные и спортивные игры.  

На материале гимнастики: игра «Запрещенное движение»,  «Бой петухов»,  

На материале легкой атлетики: игра «Подвижная цель», «Лапта» 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы по неподвижному  мячу, остановка мяча подошвой; 

ведение мяча внутренней стороной стопы;   удар внутренней стороной стопы по катящемуся 

мячу; остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; ведение мяча внутренней и 

внешней стороной стопы по прямой и дуге, змейкой между стоек;  игра по упрошенным 

правилам. 

Баскетбол: передвижения приставными шагами без мяча, ведение мяча на месте, в беге по 

прямой, передача и ловля мяча двумя руками от груди,  передача мяча в парах стоя на месте; 

передача мяча в парах с передвижением приставным шагом;  бросок мяча двумя руками от груди с 

места,  эстафета с элементами баскетбола 

Волейбол: подбрасывание мяча на заданную высоту. Нижняя прямая подача. Боковая подача,  

Перебрасывание мяча через сетку. Прямая нижняя передача. Прием и передача мяча снизу двумя 

руками.  Игра «Мяч капитану», «Мяч водящему». 

Настольный теннис: откидка слева, накат справа, подрезка слева, подрезка справа, подача 

подрезкой слева, двусторонняя игра. 

 

1.2.13. Кубановедение 

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 07.03.2017 № 47-3870/17-11 «О преподавании раздела «Духовные истоки 

Кубани» в 2021-2022 учебном году продолжается изучение данного раздела, состоящего из 

четырех тем. Данный раздел реализуется в мае в объеме 4 часов вместо отводимых на повторение 

и обобщение в каждом классе.  

1 класс  

Введение. Мой родной край  

Раздел 1. Я и моя семья  



 

 

Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя семья. Обязанности и увлечения в 

нашей семье. Семейные традиции. Праздники, которые мы отмечаем вместе. Будем жить одной 

семьѐй (творческий проект) 

Раздел 2. Я и моя школа  
Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Традиции нашей школы. 

Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. Мои одноклассники. Правила школьной 

дружбы. Мы такие разные, но так похожи (творческий проект) 

Раздел 3. Я и мои родные места  
Главный город Краснодарского края. Достопримечательности. Мой адрес. Улица, на 

которой я живу. Правила поведения в общественных местах, на улице, в транспорте. Труд жителей 

моего населѐнного пункта. Труд моих родных. Какой я житель (исследовательский проект). 

Раздел 4. Я и природа вокруг меня  
Растения и животные вокруг меня. Что где растѐт, кто где живѐт. Забота о комнатных 

растениях и домашних животных. Красота природы моей местности. Поэты, прозаики, художники 

о красоте родного края. Милый сердцу уголок (творческая мастерская). 

Раздел 5. Духовные истоки  
Семья. Родители. Родительская любовь и благословение. 

Традиции казачьей семьи 

Наша школа. Воскресная школа. Светские и православные традиции школы. 

Достопримечательности. Духовные святыни моей малой Родины. 

2 класс  

Введение. Символика района (города), в котором я живу  

Раздел 1. Природа моей местности  
Годовой исследовательский проект сезонных изменений. Часть 1: «Уж небо осенью 

дышало».  

Времена года на Кубани. Формы земной поверхности моей местности. Водоѐмы моей 

местности и их обитатели. Правила поведения у водоѐмов. Растительный мир моей местности. 

Лекарственные растения. Правила сбора и использование лекарственных растений. Ядовитые 

растения. Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями. Животный мир моей местности. 

Красная книга Краснодарского края. Правила защитников природы. Растения и животные в 

природе и жизни людей (исследовательский проект). 

Раздел 2. Населѐнные пункты 
Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

 Часть 2: «Зимушка-зима, зима снежная была».  

Мой родной город (станица, аул, хутор, село). Улицы моего населѐнного пункта. История 

образования города (района). Глава города (района). Населѐнные пункты Краснодарского края. 

Где я могу проводить свободное время (исследовательский проект). 

Раздел 3. Труд и быт моих земляков  
Казачья станица. Религиозные традиции моих земляков. Особенности казачьего быта. 

Уклад кубанской семьи. Ремѐсла на Кубани. Труженики родной земли.  

Годовой исследовательский проект сезонных изменений.  

Часть 3: «Ласточка с весною в сени к нам летит». 

 Профессии и место работы членов моей семьи. Мои земляки в годы Великой 

Отечественной войны. Семья и семейные традиции. Труд в моей семье (творческий проект).  

Годовой исследовательский проект сезонных изменений.  

Часть 4: «Здравствуй, лето!». 

Раздел 4. Духовные истоки Кубани  
Родная земля. Родина. Поклонные кресты. 

Духовные родники жизни. Религиозные традиции моих земляков. 

Красный угол. Икона. "Нет больше той любви, чем жизнь отдать за други своя" 

3 класс  

Введение. Изучаем родной край  

Раздел 1. Нет в мире краше Родины нашей  
Рельеф Краснодарского края. Природные явления и стихийные бедствия. Правила 



 

 

безопасного поведения. Водоѐмы Краснодарского края. Растительный и животный мир Кубани. 

Кубань — территория здоровья. Курорты Краснодарского края.  Красота окружающего мира: 

талантливые люди о нашем крае. Нет в мире краше Родины нашей (творческий проект). 

Раздел 2. Без прошлого нет настоящего  
Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города. История на  карте . Переселение 

казаков на Кубань. С верою в сердце. Символика Краснодарского края: история и современность. 

Добрые соседи. Майкоп - столица Республики Адыгея. Без прошлого нет настоящего 

(исследовательский проект) 

Раздел 3. Казачьему роду нет переводу  
Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоѐ имя ,имена в твоей семье. Из истории 

кубанских фамилий. Семейные ценности. Мама. Твои земляки - труженики. Кубанские умельцы. 

Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор. Казачьему роду нет переводу (проектная 

работа). 

Раздел 4. Духовные истоки Кубани  
Святые источники Кубани. Храмы. Внутреннее и внешнее устройство. Именины. Подвиг 

материнства. 

4 класс  

Введение. Краснодарский край на карте России  

Раздел 1.  Береги землю родимую, как мать любимую  
Природные зоны Краснодарского края. Заповедники, заказники, школьные лесничества, 

расположенные на территории края. Использование и охрана водоѐмов. Типы почв. Защита и 

охрана почв. Полезные ископаемые края, их использование. Значение природных богатств 

Краснодарского края для жителей России. Береги землю родимую, как мать любимую (проектная 

работа). 

Раздел 2. Земля отцов - моя земля  
Как изучают историю Кубани: исторические источники. Вещественные исторические 

источники. История Кубани в архитектуре. Екатеринодар – Краснодар. Современный облик 

административного центра. Вещи рассказывают о прошлом. Краснодарский государственный 

историко – археологический музей – заповедник имени Е.Д. Фелицына. Предметы быта различных 

эпох. Одежда жителей Кубани в прошлом и настоящем. Народные ремѐсла и промыслы на 

Кубани. Одежда жителей Кубани в прошлом и настоящем. Письменные исторические источники.  

История Кубани в документах, литературных, научных источниках. Современные письменные 

источники. Символика Краснодарского края: гербы городов и районов. Устная история родного 

края. Обычаи и традиции народов, живущих на Кубани. Земля отцов - моя земля (проектная 

работа). 

Раздел 3. Жизнь дана на добрые дела  
Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей. Наши земляки - 

гордость страны. Радетели земли кубанской. Ты – наследник земли отцов.  Жизнь дана на добрые 

дела (проектная работа). 

Раздел 4. Духовные истоки Кубани 
Библия. Библиотеки. Культурное наследие Кубани. Музеи - хранители материальной и 

духовной культуры. Я как хранитель духовного наследия Кубани. 10 заповедей. 

 

1.2.14. Кружок « Традиционная физкультура кубанского казачества» 

1 класс 

Ввoднoе зaнятие. Техникa безoпaснoсти вo время зaнятий.  

Истoрия рaзвития  спoртa. Физическaя культурa и спoрт нa Кубaни. Aкрoбaтические 

упрaжнения. Группирoвкa. Перекaты. Кувырoк вперѐд.  

Лѐгкaя aтлетикa. Хoдьбa oбычнaя с рaзличными пoлoжениями рук, с изменением темпa 

движения.  

Весѐлые стaрты. Спoртивнaя виктoринa. «Oхoтники и утки». Пиoнербoл.  Oценкa урoвня 

физическoй пoдгoтoвки(вынoсливoсть) Кaзaчья игрa «Вoлки, oвцы и сoбaки».  

Упрaжнения нa рaзвитие гибкoсти.  

Пoдвижные игры. Пoдвижнaя игрa «Перестрелкa». 



 

 

Кaзaчья  игрa  «Шaрлaй» Пoдвижные игры. «Гoрoдки» Пoдвижные игры, связaнные с 

преoдoлением препятствий. Кaзaчья  игрa «Перетяжкa».  Специaлизирoвaнные эстaфеты  и  игрa 

«Кaзaки  и рaзбoйники». 

2 класс 

Физическaя культурa и спoрт в  Рoссии. Гигиенa, предупреждение трaвм.  Прaвилa 

сoревнoвaний, местa зaнятий, oбoрудoвaние, инвентaрь  нa зaнятиях в кружке физическoй 

пoдгoтoвки.  

Гимнaстикa. Пoдвижные игры.  

Лѐгкaя aтлетикa. Пoдвижные игры. 

Упрaжнения в висе нa мaлoй переклaдине. Пoдвижные игры. 

Aкрoбaтические упрaжнения. Группирoвкa. Перекaты. Кувырoк вперѐд. Стoйкa нa лoпaткaх. 

Знaние свoегo телa. Чaсти телa, их функциoнaльнoе преднaзнaчение.  

Внутренние oргaны; преднaзнaчение. «Язык» телa. Рoст и рaзвитие челoвекa. Периoдизaция 

рaзвития. Здoрoвье и бoлезнь, гумaннoе oтнoшение к физическим недoстaткaм. 

Oбщерaзвивaющие упрaжнения без предметoв, с предметaми ( мячaми, скaкaлкaми, 

гимнaстическими пaлкaми), нa гимнaстических снaрядaх (стенкaх, скaмейкaх). 

Метaние. Брoски и лoвля мячa, метaние мячa в цель и нa дaльнoсть. 

Кoмaндные сoревнoвaния. 

3 класс 

Физическaя культурa и спoрт в  Рoссии.  Известные спoртсмены. 

Гигиенa, предупреждение трaвм. Рaспoрядoк дня и двигaтельный режим шкoльникa. 

Прaвилa сoревнoвaний, местa зaнятий, oбoрудoвaние, инвентaрь  нa зaнятиях в кружке 

физическoй пoдгoтoвки.  

Гимнaстикa. 

Стрoевые упрaжнения. Пoстрoения и перестрoения. Шеренгa, кoлoннa, рaзмыкaние. Рaсчѐт пo 

пoрядку. Рaпoрт. Хoдьбa в нoгу. 

Oбщерaзвивaющие упрaжнения без предметoв, с предметaми (мячaми, скaкaлкaми, 

гимнaстическими пaлкaми), нa гимнaстических снaрядaх (стенкaх, скaмейкaх). Игрa «Oхoтники и 

утки» 

 Лѐгкaя aтлетикa. Хoдьбa oбычнaя с рaзличными пoлoжениями рук, с изменением темпa 

движения. Бег прямoлинейный, рaвнoмерный, с ускoрением, с изменением нaпрaвления  и темпa  

движения, с преoдoлением препятствий. Эстaфеты. 

Прoфилaктикa инфекциoнных зaбoлевaний. Микрoмир: микрoбы, прoстейшие, грибки, 

вирусы. Взaимoдействие челoвекa с  микрoмирoм. «Хoрoшие» и «Плoхие» микрoбы. 

Предстaвление oб инфекциoнных    зaбoлевaниях. Спoсoбы «пaссивнoй» зaщи-ты oт бoлезни: 

мытьѐ рук, нoшение мaски, oднoрaзoвые шприцы и т.д. Предстaвление oб aктивнoй зaщите - 

иммунитете.  

Пиoнербoл. 

Aкрoбaтические упрaжнения. Группирoвкa. Перекaты. Кувырoк вперѐд. Стoйкa нa лoпaткaх. 

Пoдвижные игры. 

Знaние свoегo телa. Чaсти телa, их функциoнaльнoе преднaзнaчение. Внутренние oргaны; 

преднaзнaчение. «Язык» телa. Рoст и рaзвитие челoвекa. Периoдизaция рaзвития. Здoрoвье и 

бoлезнь, гумaннoе oтнoшение к физическим недoстaткaм. Пoдвижные игры. 

Oбщерaзвивaющие упрaжнения без предметoв, с предметaми (мячaми, скaкaлкaми, 

гимнaстическими пaлкaми), нa гимнaстических снaрядaх (стенкaх, скaмейкaх). Пoдвижные игры. 

Метaние. Брoски и лoвля мячa, метaние мячa в цель и нa дaльнoсть. Пoдвижные игры. 

 Кoмaндные сoревнoвaния. 

4 класс 

Сaмoпoзнaние. Знaние свoегo телa. Прaвилa личнoй гигиены, спoсoбы ухoдa зa свoим телoм. 

Oбсуждение вoпрoсa «Кaк oпределить, чтo ты зaбoлел». Пoдбoр зaгaдoк oб oргaнaх челoвекa. 

Прaктическoе зaнятие: Счѐт пульсa дo и пoсле приседaний. Прaктическoе зaнятие: Рaзучивaние 

кoмплексa прoфилaктических и кoрригирующих упрaжнений. Игрoвoе зaнятие. 

Гигиенические прaвилa и предупреждение инфекциoнных зaбoлевaний. Сoн. Кaк сделaть сoн 

пoлезным. Режиму дня – мы друзья. Чтo мы знaем o глaзaх. Пoдвижные игры. Я и другие. Пaпa, 



 

 

мaмa, я – спoртивнaя семья. Сoциaльнaя сoстaвляющaя здoрoвья. Дружбa.Рaзучивaние спoртивных 

игр. 

Гимнaстикa. Стрoевые упрaжнения. Пoстрoения и перестрoения. Шеренгa, кoлoннa, 

рaзмыкaние. Рaсчѐт пo пoрядку. Рaпoрт. Хoдьбa в нoгу. 

Oбщерaзвивaющие упрaжнения без предметoв, с предметaми (мячaми, скaкaлкaми, 

гимнaстическими пaлкaми), нa гимнaстических снaрядaх (стенкaх, скaмейкaх). Игрa «Oхoтники и 

утки». 

Лѐгкaя aтлетикa. Хoдьбa oбычнaя с рaзличными пoлoжениями рук, с изменением темпa 

движения. Бег прямoлинейный, рaвнoмерный, с ускoрением, с изменением нaпрaвления  и темпa  

движения, с преoдoлением препятствий. Эстaфеты. 

Aкрoбaтические упрaжнения. Группирoвкa. Перекaты. Кувырoк вперѐд. Стoйкa нa лoпaткaх. 

Пoдвижные игры. 

Знaние свoегo телa. Чaсти телa, их функциoнaльнoе преднaзнaчение. Внутренние oргaны; 

преднaзнaчение. «Язык» телa. Рoст и рaзвитие челoвекa. Периoдизaция рaзвития. Здoрoвье и 

бoлезнь, гумaннoе oтнoшение к физическим недoстaткaм. Пoдвижные игры. 

Oбщерaзвивaющие упрaжнения без предметoв, с предметaми (мячaми, скaкaлкaми, 

гимнaстическими пaлкaми), нa гимнaстических снaрядaх (стенкaх, скaмейкaх). Пoдвижные игры. 

Метaние. Брoски и лoвля мячa, метaние мячa в цель и нa дaльнoсть. Пoдвижные игры. 

Кoмaндные сoревнoвaния. 

 

1.2.15. Клуб «Спасайкин» 

    Соблюдение правил личной и коллективной безопасности — неотъемлемая часть охраны 

здоровья и жизни детей, предполагающая организацию обучения правилам основ безопасности 

жизнедеятельности таким образом, чтобы у каждого ученика, родителя обучающегося, педагога 

сформировалась жизненно- важная потребность не только изучения, и соблюдения правил личной 

безопасности. 

   «Учим правила дорожного движения» 

  Культура и взаимное уважение — основа безопасности на дорогах. Дорожные знаки. Островки 

безопасности. Светофоры и регулировщики. Организация дорожного движения. Правила 

поведения на улицах и дорогах. Безопасная дорога в школу и из школы домой. Статистика ДТП. 

Основные законы безопасного движения. Опасные ситуации на дорогах. Работа с учебно — 

наглядным материалом «Знаешь ли ты дорожные знаки?». Экскурсии по поселку Степному. 

Занятия на дорожно-транспортной площадке. Игры: «Светофор», конкурс рисунков «Знаешь ли ты 

дорожные знаки». 

  Пожарная безопасность. 

    Основы пожарной службы. Основные причины возникновения пожаров. Составления 

памятки правил поведения при возникновении пожаров в квартире, лифте, общественном 

транспорте. Экскурсия в пожарную часть. Пропаганда профессии «Пожарный». 

Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 

  Кто защищает нас от опасности. Телефон «02». Какие опасности несет в себе «Улица». 

Правила поведения при встрече с незнакомыми людьми. Что такое мошенничество? Азартные 

игры? Умение давать отпор на предложения поиграть в игры азартного характера. Безопасные 

способы носить наличные деньги. Составление совместных полезных советов. 

 Безопасное поведение на природе 

        Температура воздуха. Одежда по временам года. Собираем рюкзачок. Правила поведения 

во время походов на речку. Купание в водоемах. Составление совместных памяток. Безопасный 

отдых у воды. Ядовитые грибы, растения. Ориентирование на местности. Определение сторон 

горизонта по солнцу, компасу. Экскурсии. Походы. 

       Основные виды травм у детей младшего школьного возраста и оказание первой 

медицинской помощи 

      Раскрытие темы «На помощь спешит «03». Самопомощь и взаимопомощь. Умение 

оказывать первую медицинскую помощь при укусах насекомых, при получении ссадин, царапин, 

порезов. Ожоги и обморожения. Практические занятия. Наложение бинтовых повязок, обработка 

ран. 



 

 

      Основы здорового образа жизни 

    Как быть здоровым.  Понятие «Здоровье». Режим дня. Здоровое питание. Составление 

памятки: «Как быть здоровым» 

   Основы личной гигиены: 

Правила личной гигиены. Рациональное питание. Чистим зубы. К чему приводят нарушения 

правил безопасности.  

   Вредные привычки и их влияние на здоровье 

    Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. Алкоголь и его влияние на 

умственную и физическую работоспособность человека. Курение. 

   Газовая служба 

      Служба «04». Какие опасности подстерегают ребенка в современном жилище. Правила 

поведения при утечке газа. Памятка пользования газовой плитой. 

   Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

   Чрезвычайные ситуации природного происхождения — стихийные бедствия. Примеры 

стихийных бедствий: ураганы, бури, смерчи, снегопады, наводнения. Их последствия. 

Мероприятия по защите. Практические мероприятия: эвакуация, надевание противогазов, ватно-

марлевых повязок. 

1.2.16. Факультатив «Основы православной культуры» 

1 класс  

РАЗДЕЛ 1. «МЫ И НАША КУЛЬТУРА»  

Тема 1. «КРАСОТА В НАШЕМ МИРЕ»  
Нерукотворная красота природы. Традиционное представление о нерукотворности природы. 

Творец. Творение. Необходимость проявления заботы человека о природном мире.  

Рукотворная красота культуры. Рукотворность как особенность культуры. Человек – 

созидатель культуры. Святость. Творчество. Преподобный Серафим Саровский и преподобный 

Сергий Радонежский: образы святости в отечественной церковной и светской культуре.  

Тема 2. «ХРАНИЛИЩА КУЛЬТУРЫ»  
Музеи как хранилища предметов культуры. Знакомство с сокровищами Оружейной палаты. 

Евангелие.  

Государственная Третьяковская галерея. Спас Нерукотворный. Образы Родины в 

произведениях отечественного изобразительного искусства.  

Государственный Русский музей. Государственный Эрмитаж. Икона Архангела Гавриила 

(Ангел Златые власы). Икона «Чудо Георгия о змие».  

Библиотеки – хранилища культуры. Российская государственная библиотека. Возникновение 

библиотек при храмах и монастырях. Русские цари – основатели крупнейших библиотек России. 

Человек – хранитель культуры. Зависимость культуры России от образования и личного 

участия каждого человека в сохранении общенародного достояния. 

Представление о единстве культуры России.  

Тема 3. «ВСЕГДА ЖИВОЕ»  

Евангелие. Представление о Евангелии как главной и древнейшей духовной книге в России, о 

роли Евангелия в отечественной культуре. Напрестольное Евангелие.  

Иконы. Назначение иконы. Представление о ценности иконы для православных верующих как 

святыни. Историческая и художественно-эстетическая ценность иконы для отечественной и 

мировой культуры. Святая Троица. Иверская икона Божией Матери. Святитель Николай 

Чудотворец. Андрей Рублѐв. 

Храмы. Общее представление о православном храме. Понятие «храм – дом Божий». Ценность 

храма как святыни для православных людей. Представление о художественной и культурно-

исторической ценности православных храмов для культуры России и мировой культуры.  

Особенности внешнего устроения храма. Крест. Главка, купол, барабан, держава, апсида. 

Общее представление о внутреннем устроении православного храма. Иконостас, алтарь, 

прстол. Лампада, подсвечник. Крестное знамение. Распятие.  

Представление о православном богослужении. Понятие о богослужении как соборном 

общении народа с Богом. Горний мир. Дольний мир. 

Тема 4. «НАША РОДИНА»  



 

 

Россия – наша Родина. Россия – общая Родина всех еѐ россиян. Красота просторов России, еѐ 

историческое и культурное единство.  

Города России. Древнейшие города России: Новгород, Владимир, Суздаль, Ростов, Псков, 

Ярославль, Курск. И др. Понятие о кремлях как древнейших оборонительных сооружениях 

русских городов, о православных храмах как главных, обязательных и красивейших строениях на 

территории русских кремлей. 

Москва – столица России. Понятие о столице как главном городе страны. Объединительная 

роль Москвы в духовной, политической и культурной жизни страны. Московский Кремль. 

Архангельский собор. Храм Василия Блаженного. Старое здание МГУ им. М. В. Ломоносова.  

Поэты и художники России – о Москве. 

Представление о взаимосвязи культуры и истории России, о духовном, историческом и 

культурном единстве России. Понятие о культуре как лучшем из всего, что делает человек.  

Народ и культура. Культура как совместное творчество народа. Понятие о ценности народа 

как созидателя культуры и государства России. 

Народ как общество людей, объединѐнных общими целями, идеями, языком, культурой.  

Представление о жизни православных людей как их постоянной борьбе с собственными 

грехами (недостатками).  

Традиционное представление о служении Родине как священном долге православных 

граждан. Национальные герои России – Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, преподобные 

Александр Пересвет и Андрей Ослябя.  

Понятия «Отечество», «Отчизна», «Отечественная культура». Традиции как ценные явления 

культуры, передаваемые от поколения к поколению.  

Понимание смысловой и исторической связи слов и понятий «Русь», «русы», «русские», 

«русская культура», «русский язык», «русский народ», «русское государство», «Русская земля».  

Представление о православии. Влияние православной веры на культуру. Христос Спаситель.  

Тема 5. «СПАСИТЕЛЬ»  

Богочеловек. Сын Бога. Богородица. Иконы «Спас в силах», «Отечество», «Рождество 

Христово», Почаевская икона Пресвятой Богородицы.  

Христос как Спаситель мира. Икона «Всех скорбящих Радость». 

Христос – Искупитель человечества. Понятие о вечной жизни.  

Тема 6. «СЕМЬЯ»  

Представление о семейных православных традициях в Русской культуре.Традиционное 

отношение к иконе в православных семьях.  

Знакомство с Владимирской и Казанской иконами Божией Матери.  

Заключительный урок – 1 ч. 

 Обобщение знаний о Спасителе и православии. Представление о Божественной любви как 

важнейшем и необходимом условии для сохранения мира. Знакомство с иконами «Господь 

Вседержитель», «Умягчение злых сердец» («Семистрельная»).  

2 класс 

РАЗДЕЛ 2. «МИР ВОКРУГ И ВНУТРИ НАС» 

Вводный урок «Что мы изучаем на уроках по основам православной культуры». Культура. 

Культурные традиции. Религия. Религиозная культура. Православие.  

Тема 1. «ДУХОВНОЕ В РЕАЛЬНОМ МИРЕ»  

Самая древняя книга о духовном мире — Библия. 

Представления о мире как творении Божием. Творец. Разнообразие и богатство мира. Жизнь. 

Сложность, гармония и порядок в устроении мира. Связь между видимым и невидимым миром. 

Законы природы и духовные законы. 

Умеем ли мы видеть мир? Что мешает объективно воспринимать мир и происходящее в нем? 

Зависимость нашего восприятия от внутреннего состояния, отношения к окружающему миру, 

окружающим нас людям. Зависимость счастья человека от его внутреннего мира, от духовных, 

физических потребностей. 

Впечатления, память. Взаимозависимость внутреннего и внешнего, видимого и невидимого на 

примере: впечатление — настроение — здоровье — отношение к окружающим — отношение к 

окружающему миру. Представление о мире как единой системе, объединяющей физическую и 



 

 

духовную области. 

Бог. Сотворение человека по образу Божию. Человек — венец творения. Адам и Ева. Человек 

наделен бессмертной душой, имеет свободу воли и владеет разумной речью. 

Добро и зло в человеческом мире и природе. Грехопадение. Возникновение зла. Значение 

слова «грех». Нарушение общей гармонии мира. Разумная человеческая душа превосходит 

природный мир и ответственна за него. Духовный смысл человеческой жизни. 

Тема 2. «ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА  И ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ» — 28 ч. 

С чем связаны главные православные праздники? Иисус Христос — Спаситель мира. 

Евангелие — книга о Спасителе и о спасении. Рождество Пресвятой Богородицы. Введение во 

храм Пресвятой Богородицы. 

Благая весть о рождении Спасителя. Архангел Гавриил. Дух Святой. Праздник Благовещения. 

Рождество Христово. 

Поклонение волхвов и пастухов. Традиция празднования Рождества Христова у православных 

народов. Отражение евангельских событий в иконописи, поэзии, светской живописи, духовной 

музыке. 

Бегство Марии и Иосифа с Младенцем Иисусом в Египет. Возвращение в Назарет. 

Сретение Господне. 

Иоанн Предтеча и Креститель Господа Иисуса Христа. Рождение Иоанна Предтечи. 

Проповедь Иоанна Предтечи. 

Крещение Иисуса Христа. 

Усекновение честной главы Иоанна Предтечи. 

Христос в пустыне. Пост. Искушение Иисуса Христа дьяволом. Начало проповеди Христа. 

Двенадцать учеников Иисуса Христа. 

Нагорная проповедь Спасителя. Царство Небесное. Заповеди блаженства. 

Первое чудо Иисуса Христа по ходатайству Его Пречистой Матери. 

Исцеление расслабленного. 

Исцеление сына царедворца. Воскрешение сына наинской вдовы. 

Укрощение бури. Хождение Иисуса Христа по водам. 

Воскрешение дочери Иаира. Благословение детей. 

Чудесное приумножение хлебов и рыб. 

Предсказания Иисуса Христа о своих страданиях, смерти и воскресении. Преображение 

Господне. 

Воскрешение Лазаря. 

Торжественный вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. 

Тайная вечеря. 

Моление о чаше. Предательство Иуды. Взятие Иисуса под стражу. 

Суд над Иисусом. Крестный путь Иисуса Христа на Голгофу. Распятие и смерть Иисуса 

Христа. 

Снятие с креста и погребение Спасителя. Воскресение Иисуса Христа. 

Пасха Господня. Празднование главного православного праздника — Светлого Христова 

Воскресения. Светлая седмица. 

Пребывание воскресшего Спасителя на земле. Вознесение Господне. Сошествие Святого Духа 

на апостолов. Пятидесятница — День Святой Троицы. Духов день. 

Православные праздники. Двунадесятые праздники: переходящие и непереходящие 

праздники. Праздничные иконы. Евангельские события в поэтическом и изобразительном 

искусстве.                                                     3 класс 

РАЗДЕЛ 3. «О ЧЁМ РАССКАЗЫВАЕТ БИБЛИЯ»  

Тема 1. «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЕВАНГЕЛИИ?»  

Рождество Христово и новая эра. Значение названия «Евангелие» в переводе с греческого — 

«Благая весть». Раскрытие смысла этого названия. Евангелие как главная часть Нового Завета, 

рассказывающая о Спасителе и спасении. 

Как распространялось Евангелие. 

Тема 2. «ОБРАЗ ВСЕЛЕННОЙ В ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ»  

Храм как образ вселенной. Понятие о горнем и дольнем мире. Устроение и значение частей 



 

 

храма. Господь-Вседержитель.  

Умеют ли говорить иконы? Язык иконы. Особенности изображения святости. 

Представленность тварного мира в иконе.  

О чѐм рассказывает цвет? Особенности использования цвета в иконе.  

Как иконы представляют святых. Понятие о каноне. Изображение преподобных, столпников, 

блаженных, юродивых, целителей, бессребреников.  

Иконы святых апостолов, евангелистов, святителей, равноапостольных. Евангелисты Матфей, 

Марк, Лука, Иоанн. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий.  Святая равноапостольная 

Нина. Святые равноапостольные князь Владимир и княгиня Ольга. 

Понятие об иконографии. Образ и первообраз. 

История иконы Покрова Пресвятой Богородицы и иконы «Нечаянная радость».  

Представление об истории иконоборчества и иконопочитания. 

Тема 3. «ПО ПРАЗДНИЧНЫМ ИКОНАМ ВСПОМИНАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ»   

 Иконы о Рождестве и земной жизни Пресвятой Богородицы. Праведные Иоаким и Анна. 

Икона Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Иконы Рождества Христова, Сретения Господня, Крещения Господа Иисуса Христа. 

Иконы «Преображение Господне» и «Вход Господень в Иерусалим». Фавор, Фаворский свет. 

Пророки Илия и Моисей. Небесный Иерусалим. 

Иконы Воскресения Христова, Вознесения Господня и Сошествия Святого Духа. 

Пятидсятница. День Святой Троицы. 

История и духовный смысл иконы Воздвижения Креста Господня. Святой равноапостольный 

Константин Великий. Святая равноапостольная царица Елена. Патриарх Макарий. 

Тема 4. «БИБЛИЯ РАССКАЗЫВАЕТ О СОБЫТИЯХ  ДО СПАСИТЕЛЯ»  

Повествование о сотворении мира. Сотворение неба — невидимого духовного мира. 

Сотворение земли — видимого вещественного мира. Священное Писание. Ветхий  Завет и Новый 

Завет. Бытие. Понятие о духах, Деннице, аде. 

Второй – пятый дни творения мира.  

Шестой день творения мира. Первые люди. Представление о рае.  

Дерево жизни и дерево познания добра и зла. Грехопадение. Изгнание из рая. Последствия 

грехопадения и миссия Спасителя.  

Каин и Авель. Первое человекоубийство. 

Расселение людей. Потомки Сифа. Патриархи. Святой Енох. Всемирный потоп. 

Ной. Строительство ковчега. Жизнь Ноя и его детей после потопа. Сим, Иафет и Хам. 

Осуждение Хама.  

Вавилонское столпотворение и рассеяние людей.  

Праведный Авраам. Идолопоклонство. Сарра. Лот. Земля Ханаанская. Хеврон и дубрава 

Мамре.  

Завет Господа с Авраамом.  

Рождение Измаила. Агарь. 

Явление Святой Троицы Аврааму. Ипостась. Икона Андрея Рублева «Троица». 

Гибель нечестивых городов Содома и Гоморры. Соленое море — Мѐртвое море.  

Египетское рабство евреев. Рождение и юность пророка Моисея.  

Призвание пророка Моисея. Неопалимая Купина. Аарон.  

Пасха Ветхозаветная. Пасхальный агнец. Выход израильтян из Египта. Манна. Гора Синай. 

Синайское законодательство. Скрижали. Золотой телец. Земля обетованная. 

Ветхозаветное законодательство. Отражение сюжетов Ветхого Завета в живописи, скульптуре, 

поэзии и музыке. 

Новый Израиль. Отражение преемственности Ветхого и Нового Заветов в иконостасе. 

Ветхозаветные пророки о Мессии. 

 

1.2.17. Кружок «Дорога добра» 

1 класс  

1.Правила поведения в школе 
Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в общественных местах. Правила 



 

 

поведения в гардеробе. Правила поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила 

поведения в школьном дворе. 

2.О добром отношении к людям 
Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Сочувствие и 

сострадание. Им нужно наше тепло – забота о бабушках и дедушках. Ты и твои друзья. 

Бескорыстная дружба. Мальчики и девочки. Дружить или ссориться? Помни о других – ты не один 

на свете. Мамино чуткое сердце. Наша дружная семья. 

3.Как стать трудолюбивым 
«Ученье-свет, а неученье - тьма». Как быть прилежным и старательным. Ответственность и я.Быть 

трудолюбивым - это хорошо или плохо? Наш труд в классе. Мой труд каждый день 

дома.«Терпенье и труд все перетрут». 

4.Правила опрятности и аккуратности 
Культура внешнего вида. Наш друг – Мойдодыр. Опрятность и аккуратность в одежде. Каждой 

вещи своѐ место. Умейте ценить своѐ и чужое время. 

5.Правила поведения на улице и дома 
Как вести себя на улице и дома. Как вести себя в общественных местах. 

6. Школьный этикет 

Вежливая азбука. Зачем нужна вежливость? Как приветствовать людей и знакомиться с ними.Наш 

веселый дружный класс – много разных в нем ребят. 

2 класс  

1.Культура общения 
Вежливость – основа воспитанности. Всѐ начинается со слова «Здравствуйте» Это слово говорят, 

если вас благодарят. Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и развлечение 

гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. У меня зазвонил телефон. Когда без извинений не 

обойтись? 

2.Общечеловеческие нормы нравственности 
Заповеди. Дал слово держи. Доброжелательность, правдивость, честность в общении. Какими в 

жизни следует быть? 

3.Дружеские отношения 
«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». О дружбе, мудрости, любви и 

словах.Преданный друг. О доброте и бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О 

зависти и скромности. Правда и ложь. О папе, маме и семье. Порадовать близких. Как это 

просто! Если будешь ссориться, если будешь драться. В мире мудрых мыслей. 

4.Понять другого 
Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О тактичном и 

бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не 

нравится.Поступки твои и других (их оценка). Как относиться к людям? Мы все такие разные! 

О хитрости и неблагодарности. Искусство спора. В мире мудрых мыслей. 

3 класс  

1.Культура общения.  
Этикет разговора. Волшебная палочка – это речь. Обращение к разным людям. Вежливый отказ, 

несогласие. Этикетные ситуации. 

Афоризмы. Разговор по телефону. Почему люди ссорятся? Играем роль воспитанного человека 

2.Самовоспитание. 
Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Я и мое настроение. За что мы сами 

себя иногда не любим. Большое значение маленьких радостей. О хороших и дурных при-

вычках. Афоризмы о самовоспитании. 

3.Общечеловеческие нормы нравственности 
Заповеди: как мы их исполняем. Главное правило жизни. О сострадании и жестокосердии.Лгать 

нельзя, но если...? Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Милосердие – зеркало 

души. Душевность и бездушие. Жадность. Что это такое? Без труда не вытащишь и рыбку из 

пруда. 

4.Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя?  
«Как сердцу высказать себя?» В трудной ситуации, попытаемся разобраться. Каким тебя видят 



 

 

окружающие? «И нам сочувствие даѐтся, как нам даѐтся благодать». Ты, да я, да мы с тобой! 

Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему мы научились на уроках этики. 

4 класс 

1.Культура общения.  
Традиции общения в русской семье. «Домострой». Культура общения в современной семье. Да 

здравствует вежливость! О терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные 

ситуации.Волшебные слова. В мире мудрых мыслей. Правила общения с окружающими. 

2.Самовоспитание. 
«Познай самого себя». Самовоспитание. Определение цели и составление плана самовоспитания 

на неделю. Как я работаю над собой. 

О терпении. Конец каждого дела обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. И день 

минувший весь пересмотри». 

3.Общечеловеческие нормы нравственности.  
Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа нравственности. Чем ты сильнее, 

тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы предков. Россияне о любви к 

Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о совести, о 

родине, о дружбе. Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце людей. 

4.Искусство и нравственность.  
Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих 

былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные герои в 

литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и нравственность. 

«Вот человек. Что скажешь ты о нѐм?» Итоговое занятие. 

 

1.2.18. Факультатив «Я – гражданин России» 

                                                                       1-2  класс  

Раздел 1.   Я живу в России  

Особенности территории России. Современная карта России (сравнение). Разнообразие и 

богатство природы России.  Самое главное богатство люди, их знания, труд, таланты. Города 

России. Малая родина. Москва столица России. История Москвы. Образ столицы в литературе и 

живописи. Россия многонациональное государство. Язык межнационального общения. Народы 

России. История народов России. Татары. Якуты.  Особенности национального характера в 

сказках. Творчество народов России (национальные игры). Творчество народов России (устное 

творчество). Кубанская народная песня, казачьи сказки, легенды. Творчество народов России  

(декоративные промыслы). Промыслы и ремѐсла на Кубани. История национального костюма 

(экскурсия в музей). Наши праздники (общероссийские, национальные). Обычаи и праздники 

народов, живущих на Кубани. Гражданин России. Конституция. Права и обязанности граждан 

России. учащихся школы, младшего школьника (на отдельных примерах). Права и обязанности 

учащихся школы, младшего школьника (на отдельных примерах). Школа от рождения до наших 

дней (путешествие в историю). Мне посчастливилось родиться на Руси. 

Раздел 2. Без прошлого нет настоящего и будущего   
Человек самое необычное существо на Земле. Связь настоящего с прошлым. Уроки 

прошлого. История и предыстория. Историческое прошлое Кубани. История моей улицы 

(творческий проект). Познавательная игра «Машина времени». Представления о происхождении 

мира, становлении человека (научная и религиозно-мифологическая версии). Представления 

древних славян.  Легенды славян. Представления древних греков.  Мифы Древней Греции. 

Библейские представления.  

Раздел 3.  Как далекая Россия становится близкой  
Как воскресить прошлое. Археология. Этнография (жилища, одежда). Обычаи и традиции. 

Топонимика. Тайна твоего имени.  История моей фамилии. Моя родословная. «Храни меня, мой 

талисман» Письменность.  Первые буквари на Руси. От берестяных грамот до печатных книг. 

Время и пространство в истории (хронология, историческая карта). Лента времени. Игры: «Лента 

времени», «Жилища человека», «Наследие древнего мира». Экскурсия в музей. Календарь. 

Раздел 4.   Россия и мир  

Что я знаю о себе? Что я знаю о другом? Восьмое чудо света в России. Восьмое чудо света 



 

 

в мире География моей семьи. Где мы путешествуем и отдыхаем (маршруты моей семьи, 

фотоальбом путешествий).  Памятные места Великой Отечественной войны. Мои земляки в годы 

ВОВ. Интервью «Рассказ ветерана». Мои родные на защите Родины в Великой Отечественной 

войне.  День памяти «Во имя жизни на Земле» Природа родного края. Заказники и заповедники. 

Что в лесу растѐт, что в лесу живѐт? (викторина)  Экологический маршрут.  Международное 

сотрудничество. Что угрожает Земле? Сохранить Землю (конкурс рисунков). Мастерим домики 

для птиц. Занятие-КВН «Знаешь ли ты этих животных?»  Издание книжек-малышек. Утренник 

«Охрана природы». «Большой экологический экзамен» (викторина).  

3- 4 класс 

Введение. От прошлого к будущему. Зачем мне история?  

Раздел 1. Древняя Русь   

Восточные славяне и их соседи. Образование Древнерусского государства. Крещение 

Руси. Киевская Русь. Владимир Мономах. Ярослав Мудрый. Основание Москвы. Юрий 

Долгорукий. Культура древности, родной край в древности (на отдельных примерах). Монголо-

татарское нашествие. Борьба против монголо-татар. Новгородская Русь и Александр Невский. 

Невская битва и битва на Чудском озере. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской.  

Раздел 2. Московское государство  

Первый русский царь Иван Грозный. Расширение границ государства. Жизнь и быт людей. 

Возникновение книгопечатания. Первопечатник Иван Федоров. Смутное время в России.  Защита 

Отечества от иноземных захватчиков в начале XVII века. К.З. Минин и Д.М. Пожарский. Подвиг 

Ивана Сусанина. Крепостное право. Степан Разин. Жизнь, быт и культура России в XVII веке.  

Раздел 3. Российская империя  

Петр I и преобразования в России (в армии, на флоте, в образовании, в быту). Полтавская 

битва. Новая столица России. Первая русская газета. Послепетровская Россия. Российская 

империя при Екатерине II.  Деятельность М.В. Ломоносова. А.В. Суворов: наука побеждать. 

Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. Культура России.  

Раздел 4. Россия в XIX веке   

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. Бородинское сражение. Герои Отечественной 

войны 1812 года. Николай I и декабристы. Эпоха великих реформ. Российская империя во второй 

половине XIX века. Отмена крепостного права. Жизнь, быт и культура России.  

Раздел 5. XX–XXI века. История и современность 

Конец Российской империи. Падение царской власти. Октябрьская революция. Гражданская 

война. Образование СССР.  Великая Отечественная война. Города герои. Герои фронта и тыла. 

Послевоенное восстановление хозяйства страны. Достижения науки и техники. Освоение 

космического пространства. К.Э. Циолковский.  Культура России. Новая Россия   

государственное устройство (Российская Федерация). Государственные символы (герб, флаг, 

гимн).  

Заключение.  

 

1.2.19. Факультатив «Основы финансовой грамотности» 

Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание программы расширяется и 

усложняется по годам обучения с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся с ТНР. 

1 класс  

1.Введение в экономику: Введение в экономику. Знакомство с понятием «экономика». Для 

чего нужна экономика; 

2. Потребности: Потребности. Что такое «потребность». Какие бывают потребности; 

Домашнее хозяйство. Распределение ролей в семье. Домашние обязанности в семье. Что такое 

бюджет семьи.  

3.Товары и услуги: Что такое «товар». Какие бывают товары. Где можно приобрести 

товары и услуги. Зачем нужна реклама. Роль рекламы; 

4.Деньги: Зачем нужны деньги. Как появились деньги. Деньги и страны. Где и как хранятся 

деньги. Что такое источник дохода. Что такое «маркетинг». Обмен. Рынок. Торговля. 



 

 

Взаимоотношения продавца и покупателя. Конкуренция. 

2 класс  

1.Потребности: Потребности человека. Значение труда в удовлетворении потребностей. 

Труд и удовлетворение потребностей; 

2. Торговля: Когда и где возникла торговля. Как и где производятся товары. Какие бывают 

товары. Почему одни товары стоят дороже, а другие дешевле. Что такое «график». Какие бываю 

графики. Графики «доходов» и «расходов». История аренды. История денег. Деньги бумажные и 

металлические. Деньги России и мира. Почему каждый народ имеет свои деньги. Что изображено 

на деньгах. Защита денег от подделки. Банки. 

3. Занимательная экономика: Занимательная экономика. Экономические ребусы и 

кроссворды. Экономика и русский язык. Экономика и окружающий мир. Взаимодействие 

экономики с другими науками;Решаем задачи с экономическим содержанием; 

3 класс  

1.Основы экономического развития: Что такое экономическое развитие. Акционерное 

общество, как оно создаѐтся. Акции. Ценные бумаги. Понятие «кризиса». Почему происходит 

кризис в экономике. Монополия и конкуренция. Роль правительства в экономике; 

2.Банки. Ценные бумаги. Налоги: Банки. Ценные бумаги. Виды вкладов. Виды ценных 

бумаг (общие черты и отличия). История вкладов. Функции сберегательной книжки. Что такое 

«налоги». Кто собирает налоги. Куда идут налоги. Виды налогов. 

3.Международная торговля: Торговля между странами. Ввоз и вывоз товаров. Таможня. 

Экспорт. Импорт. 

4 класс  

1.Основы экономического развития: Что такое экономическое развитие. Акционерное 

общество, как оно создаѐтся. Акции. Ценные бумаги. Понятие «кризиса». Почему происходит 

кризис в экономике. Монополия и конкуренция. Роль правительства в экономике. Реклама и 

качество товара.   

2.Банки. Ценные бумаги. Штрафы. Банки. Ценные бумаги. Виды вкладов. Виды ценных 

бумаг (общие черты и отличия). История вкладов. Функции сберегательной книжки. Виды 

штрафов. Кто и когда платит штрафы. Кто взимает штрафы; 

3.Деловая этика: Деловая этика. Этика и этикет. Почему надо соблюдать этику. Правила 

делового этикета. Бизнес-этикет. История профессий. 

4.Международная торговля: Торговля между странами. Ввоз и вывоз товаров. Таможня. 

Экспорт. Импорт. Экономические задачи на нахождение прибыли. 

 

2.2.21. Кружок «Этика – азбука добра» 

1 класс 

Раздел 1: Правила поведения в школе   

Цель:  привить  культуру,  формировать  навыки  и  привычки  нравственного  поведения;  

систематически  накапливать  и  обогащать  опыт  нравственного  поведения  обучающихся путем  

организации  их  практической  деятельности;  организовать  нравственное самовоспитания детей.  

Правила  поведения  на  уроке  и  на  перемене.  Правила  поведения  в  гардеробе.  Правила 

поведения  в  столовой.  Правила  поведения  в  библиотеке.  Правила  поведения  в  школьном 

дворе.  

Раздел 2: О добром отношении к людям  

Цель:  формирование  у  школьников  представления  об  общепринятых  нравственных  понятиях,  

ценностях,   которые  в  дальнейшем  станут  ориентиром  в  различных  жизненных  ситуациях  и 

понимании людей.  

-  обогатить эмоциональный мир учащихся нравственными переживаниями;  

-  сформировать нравственные чувства;  

-  вооружить знаниями о морали, раскрыть ее сущность;  

Что  такое «добро  и  зло». «Ежели  вы  вежливы». Добрые  и  не  добрые  дела.  Ты  и  твои  

друзья.  Помни о других – ты не один на свете. Мой учитель. Думай  о  других:  сочувствие –  как  его 

выразить? Моя семья. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым  



 

 

«Ученье -  свет,  а  не ученье  тьма».  Что помогает учиться лучше (старательность). 

Как  быть  прилежным  и  старательным.  Наш  труд  в  классе. Как  мы  трудимся:  в школе и дома. 

Мой  труд  каждый  день дома. Бережливость: каждой вещи своѐ место(береги свои школьные вещи).   

Раздел 4: Правила опрятности и аккуратности   

Культура внешнего вида. Основные правила Мойдодыра. Праздник «В  гостях  у Мойдодыра!» Каждой 

вещи своѐ место. Умейте ценить своѐ и чужое время. Тренинг. 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома  

Как вести себя на улице и дома.  

Раздел 6: Школьный этикет  

-  освоение учащимися правил этикета и этических норм отношений с окружающим миром; 

-  умение выводить конкретные правила поведения;  

-  умение оценивать, что хорошо и что плохо в своих и чужих поступках;  

-  умение управлять своими  эмоциями; 
Как  приветствовать людей  и  знакомиться  с ними.  Праздники «Вежливости»  «Спасибо» и «пожалуйста». 

2 класс  

Школьный этикет    

Теория:  Этикет (повторение). Правила  поведения  в  школе.  Правила  поведения  на  уроке.  

Правила  поведения  на перемене.  Правила  поведения  в  столовой,  культура  поведения  за  

столом.  Правила  поведения столовой, культура поведения за столом.  

Практика:  Приход  в  школу  без  опозданий.  Правильная  организация  работы  на  уроке, 

учебное сотрудничество. Школьные перемены как время активного отдыха, игры. Поведение в 

столовой, правила поведения за столом.  Экскурсия в столовую.  Правила поведения за столом, 

транспорте:  уступить место маленьким и пожилым; извиняться за причинѐнные неудобства, 

неприятности.  Вежливое  отношение  к  людям  как  потребность  воспитанного  человека.  

Правила  для говорящего.  Правила  поведения  в  общественных  местах(в  магазине,  библиотеке,  

театре  и  т.  

д.):  не  мешать  другим  людям;  соблюдать  очередь;  чѐтко  и  громко  высказывать  обращение, 

просьбу. Правила для слушающего.  Понятие «праздник».  Праздник  в  школе  и  дома.  Правила  

вежливости  в  общении  с ближайшим окружением. Повторение изученных правил поведения.  

Практика:  Деловая  игра  и  еѐ  правила.  Использовать  доброжелательный  тон  в  общении. 

Оценивать  характер  общения(тон,  интонацию,  лексику),  поведения  в  общественных  местах.  

Ролевая  игра «Правила  этикета  на  празднике».  Здороваться  первым;  доброжелательно 

отвечать на вопросы;  взрослых называть на «вы»; говорить «спасибо» и «пожалуйста» и т. д.  

Экскурсия  в  магазин.  Общение  с  продавцами  и  покупателями.  Занятие –  путешествие  в 

страну «Вежливости».  

Культура общения  

  Устное  и  письменное  приглашение  на  день  рождения.  Встреча  и развлечение гостей. 

Поведение в гостях. Как дарить подарки. Проект «День рождения». 

Правила общения.  

Теория:  Правила  вежливости.  Волшебные  слова.  Элементарные  представления  о  добрых  и 

недобрых  поступках.  Доброе,  терпимое  отношение  к  сверстнику,  другу,  младшим.  Пути 

выхода  из  конфликтной  ситуации (преодоление  ссор,  драк,  признание  своей  вины).  

 Знакомство  с  коллективными  играми.  Нравственное  содержание  ситуации (литературной,  

жизненной),  оценка  ситуации.  Проявление элементарного  уважения  к  окружающим 

(конкретные  жизненные  ситуации).  Добрые  и  вежливые  отношения  в  семье,  проявление 

элементарного  уважения  к  родителям,  близким (конкретные  жизненные  ситуации).  Понятия 

этикета, тики,  человека, общения.  

Практика:  

Вежливые  слова.  Практикум.  Дидактические  игры.  Знакомство  с  образом  поступков  с 

помощью  художественных  произведений,  сказок,  фильмов;  посредством  анализа  близких 

детям  жизненных  ситуаций (школьного  коллектива,  семьи).  Активное  освоение  в  речевой  и 

поведенческой практике вежливых слов, их значения.  Формулирование  правил  общения  по  

телефону.  Просмотр  отрывков  мультфильмов.  Практическое  знакомство  с  правилами  

коллективных  игр,  позволяющих  играть  дружно,  без конфликтов.  Установление  добрых  



 

 

отношений  с  окружающими.  Местоимения « Я»,  «ТЫ»,  «МЫ», «ОН», «ОНИ».  

Общечеловеческие  нормы  нравственности  

Заповеди. Заповеди. Дал слово держи. О тактичном и бестактном поведении. Учимся находить 

хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: 

« Что такое хорошо и что такое плохо»… 

О трудолюбии  

Теория:  Значение  труда  в  жизни  людей.  Учение  как  основной  труд  и  обязанность 

школьника;  Трудолюбие  как  главная  ценность  человека.  Элементы  культуры  труда.  Пути  и 

способы  преодоления  лени,  неумения  трудиться (избавление  от  неорганизованности, 

недисциплинированности).  Виды  труда  детей  в  школе.  Способы  бережного  отношения  к  

вещам,  созданным  трудом других людей.  

Практика: Стимулирование оценки учащимися собственного отношения к труду. Проводить 

хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его;  Анализ  и  оценка  

своих  действий  во  время  уроков,  труда,  дежурства.  Оценивать  свои действия  во  время  

уроков,  дежурств.  Оценивать  свои  действия  по  подготовке  домашних  заданий, труда, 

дежурств.  

Культура внешнего вида  

Теория: Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в человеке.  Правила  

опрятности  и  их  значение  для  здоровья,  уважения  окружающих,  собственного хорошего  

самочувствия.  Понятия «внешний  вид»  и «внутренний  мир»  человека.  Полезность вещей,  их  

значение  в  жизни  человека.  Полезные  советы,  как  сохранить  свою  одежду.  Знакомство со 

значением цвета одежды, который расскажет о внутреннем мире человека.  Практика:  Оценка  

внешнего  вида  человека,  критерии  такой  оценки:  аккуратность, опрятность,  удобство,  

соответствие  ситуации.  Оценивать  внешний  вид  человека.  Показать,  что  внешний  вид  

зависит  от  отношения  человека  к  себе  и  его  характера.  Внешний  вид человека  формирует  

отношение  к  нему  окружающих.  Применение  правил  в  жизни.  Как гладить рубашку, 

футболку. Аппликация. Изготовление одежды 

Внешний этикет  

Теория:  Понятия «тика»,  «добро»,  «зло»,  «плохо»,  «хорошо».  Особенности  вежливого 

поведения в разных жизненных ситуациях(на улице).  Особенности  вежливого  поведения  в  

разных  жизненных  ситуациях(в  транспорте,  во  время прогулок):  уступить  место  маленьким  и  

пожилым;  за  причинѐнные  неудобства, неприятности  надо  извиниться.  Вежливое  отношение  

к  людям  как  потребность воспитанного человека. Правила для  говорящего.  Правила  поведения  

в  общественных  местах (в  магазине,    библиотеке,  театре  и  т.  д.):  не мешать  другим  людям;  

соблюдать  очередь;   чѐтко  и  громко  высказывать  обращение,  просьбу. Правила для 

слушающего.  Понятие «праздник».  Праздник  в  школе  и  дома.  Правила  вежливости  в  

общении  с ближайшим окружением. Повторение изученных правил  поведения 

Практика:  Деловая  игра  и  еѐ  правила.  Использовать  доброжелательный  тон  в  общении.  

Оценивать  характер  общения (тон,  интонацию,  лексику),  поведения  в  общественных  местах.  

Ролевая  игра «Правила  этикета  на  празднике».  Здороваться  первым;  доброжелательно 

отвечать  на  вопросы;  взрослых называть на «вы»; говорить «спасибо» и «пожалуйста» и  т.  д.  

Экскурсия  в  магазин.  Общение  с  продавцами  и  покупателями.  Занятие – путешествие  в 

страну «Вежливость». 

3 класс 

Введение 

Теория:  

Дать понятие о морали, тике, этикете. Понятия «я», «мы», «они».  Общее и отличительное в этих 

понятиях.  

Практика:  Сюжетно-ролевая игра «Я и другие люди».  

Школьный этикет  

Теория: Нравственные  понятия « я»,  «внешний  вид».  Почему  люди  по  внешнему  виду  

отличаются друг  от  друга.  Личная  гигиена.  Понятия «одноклассник», «друг», «товарищ».  

Особенности их использования в  общении между людьми. Содержание понятий «вежливость», « 

этикет».  Зачем  нужны  людям  правила  вежливости  и  этикета.  Как  человек  формирует  « 



 

 

личный»  этикет.  Красота  героев  сказок –  их  поступки  во  имя  добра  и  красоты.  Показать,  

что  работа должна быть в радость и  удовольствие. Дать  понятия добра и зла, добрых и злых 

поступков.  Показать,  что  добро  всегда  побеждает  зло  –  то  вековая  мечта  людей.  Этикет  

разговора.  Общение  к  разным  людям.  Вежливый  отказ,  несогласие.  Этикетные  ситуации.  

Афоризмы.  Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека.  

Практика: Обратить  внимание  детей  на  важность  опрятного  внешнего  вида  человека.  

Каждый  человек индивидуален и неповторим. Написать правила  школьного этикета. Оценка 

поступков ребят при  общении.  Обыгрывание  жизненных  ситуаций.  Основные  правила  

вежливости  в общении,  в  чѐм  она  должна  проявляться.  Вежливые  и  волшебные  слова.  Зачем  

они  нужны.  Обыгрывание жизненных ситуаций. Показать, что жизнь в сказках  отражается по - 

особому.  Оформление  выставки  в  кабинете.  Сочинение  сказки (ложь,  выдумка,  фантазия  в  

сказках,  преувеличение, преуменьшение).  

Самовоспитание  

Что  значит  быть  вежливым?  Мои  достоинства  и  недостатки.  Большое  значение  маленьких 

радостей.  О  хороших  и  дурных  привычках.  Афоризмы  о  самовоспитании.   Самоанализ:  

достоинства и недостатки.  

Правила общения  

Теория: Семья,  родители,  родные.  Отношение  поколений  в  семье.  Почему  надо  уважать  

старшее поколение?  Обязанности  ученика  в  школе  и  дома.   Чтение  и  обсуждение  РНС « 

Лиса  и Журавль». Доброе,  терпимое  отношение  к  сверстнику,  другу,  младшим;  добрые  и  

вежливые отношения в семье, проявление элементарного уважения к родителям, близким 

(конкретные жизненные ситуации). Практика: Создать этикетку – положительный пример, 

ситуацию, отношения к  родителям. Дежурство по классу. Коллективный проект. Нравственное 

содержание ситуации (литературной,  жизненной), оценка ситуации.  

О трудолюбии 

Теория: Дежурство по классу. Понятия «праздник».  Какие  бывают  праздники.  Церковные  

праздники  и  традиции  их проведения. Понятия «здоровье», «здоровый образ жизни».  Дать 

понятия «праздник», особенности праздников в школе, в коллективе класса, в стране.  

Практика:  Рождество. Обычаи. Традиции. Правила поведения в храме.  Составление  режима  дня  

школьника.  Комплекс  упражнений  утренней  зарядки.  Обсудить правила поведения на 

празднике. 

Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя?  

Обсуждение  рассказа  В. Осеевой «Честное слово». В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 

В трудной ситуации,  попытаемся разобраться. Тренинг.  «И нам сочувствие даѐтся, как нам даѐтся 

благодать». «Думай хорошо- и мысли созревают в добрые поступки». Диалоги о хороших 

манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему мы научились на уроках тики. 

4 класс 

Школьное общежитие.  

Теория: Понятия «этика», «добро», «зло», «плохо», «хорошо». Изучить правила этикета в школе.  

Практика: Деловая игра и еѐ правила. Школьный  этикет.  

Теория: Значение слов «взаимопомощь, «учѐба». Учѐба–труд учащихся.  Значение  слов 

«школьное  имущество».  Бережное  отношение  к  школьному  имуществу.  Понятия «личность»,  

«индивидуальность».  Назначение  человека  в  жизни.  Мои  роли.  Понятия « закон»,  «Устав»,  

«Устав  школы»,  «права»,  «обязанности».  Книга -  твой  вечный друг.  Понятия «библиотека»,  

«каталог»,  «хранительница  знания».  Народный  праздник «Осенины». Традиции, обычаи.  

Практика: Правила поведения на уроке, на перемене. Деловая игра. Какие роли мы выполняем в 

школе и дома.  Уход  за  цветами.  Права  и  обязанности  ученика.  Зачем  они  нужны.  

Составление  правила бережного  отношения  к  книге (просьба  книги).  Экскурсия  в  библиотеку.  

Рисунки  на  тему «Осенины».  Правила общения.  

Этикет в жизни человека.  

Теория:  Правила  этикета  в  библиотеке.  Правила  поведения  в  гостях.  Правила  поведения  в  

театре. Правила  приветствия.  Этикет  знакомства.  Этикет  на  прогулке.  Мобильный этикет.  

Деловой этикет.  Понятия « друг»,  «товарищ»,  «приятель»,  «знакомый».  Роль  дружбы  в  жизни  

человека.  Дружба  в  классе.  Умеем  ли  мы  дружить.  Понятия « слово»,   «верность  слову»,  



 

 

«честь».  Верность слову как черта характера.  

Практика: Ситуативные  игры:  « Знакомство»,  «В  библиотеке»,  «В  гостях,»  Разговор  по  

телефону»,  «В театре».  

Самопознание   

Познай  самого  себя.  Самовоспитание.  Определение  цели  и  составление  плана 

самовоспитания  на  неделю.  Как  я  работаю  над  собой.  О  терпении.  Конец  каждого  дела 

обдумай перед началом. « Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри».  

О трудолюбии   

Теория:  Прилежание  и  старательность  в  учении  и  труде.   Значение  пословицы.  Значение  

слов «труд»,  «лень».  Мои  обязанности  в  школе  и  дома.   Пути  и  способы  преодоления  лени,  

неумения  трудиться (избавление  от  неорганизованности,  недисциплинированности).  Пути  и 

способы  преодоления  лени,  неумения  трудиться (избавление  от  неорганизованности, 

недисциплинированности).  

Практика:  Подбор пословиц о труде, о лени.  Проводить хронометраж дня,  анализировать свой 

распорядок дня, корректировать его;  оценивать свои действия во время уроков, дежурств.  

Конкурс рисунков.  Устное сочинение. « Когда я вырасту...»  

Общечеловеческие нормы нравственности  

Совесть – основа нравственности. Россияне о любви к Родине. Приветливость – золотой ключик, 

открывающий сердце людей. Зло, как и добро, имеет своих героев. 

Культура внешнего вида   

Теория:  Уход  за  личными  вещами.  Бережливость:  каждой  вещи  своѐ  место (береги  свои  

школьные вещи).  Понятие «одежда»,  «одежда  будничная  и  праздничная».  Культура  внешнего  

вида  как чистота, опрятность, аккуратность в человеке.  Дать понятия «мода», «одежда», 

«форма», как рождается мода. Мода и этикет.  

Практика:  Оценка  внешнего  вида  человека,  критерии  такой  оценки:  аккуратность,  

опрятность,  удобство,  соответствие  ситуации.  Правила  опрятности  и их значение для  

здоровья,  уважения окружающих, собственного хорошего чувства.  Одежда  для  мальчиков  и  

девочек.  Деловая  игра « Учимся  культуре  поведения».  Модная одежда и отношение ребят в 

классе.  Оценивать внешний вид человека. 

 

2.2.22. Кружок «Земля – наш дом» 

1 -й  год обучения 

«ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 

Введение  

Вводное занятие: Что такое Экология? Защитники леса. Игра «Поле чудес» 

Дикие животные 

Заяц - «Длинное ухо». Лисица. «Лиса Патрикеевна». Серый хищник – волк. Хозяин леса – 

медведь. Любознательный зверѐк –белка. Куница - охотник на белок. Лесной красавец – олень. 

Сердитый недотрога- ѐж. Подземный житель – крот. Всеядное животное — барсук. Бобр-

строитель. Запасливый бурундук. Кабан - дикий родственник домашней свиньи. Мышка-норушка. 

Рысь - родственник кошки. Куница- «дорогой» зверѐк. Тигр - самая большая кошка на Земле. 

Косуля - самый маленький европейский олень. Обобщающие занятие о диких животных. 

Пернатые жители  

Воробей - самая распространѐнная птица на Земле. Ворона - «интеллектуальная» птица. Ворон - 

красивая, умная птица. Сорока-белобока - «лесная сплетница». «Лесной доктор» - дятел. Соловей - 

«великий маэстро». Галка - городская птица. Загадочная птица - кукушка 

«Пернатая кошка» - сова. Любимая птица – снегирь. «Сестрицы-синицы» - самые полезные 

птички России. Наш добрый сосед – скворец. Лесные открытия. 

2-й год обучения 

 «ЭКОЛОГИЯ МОЕГО ДОМА»  

Введение  

Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес» 

Мой дом за окном 

Мой дом. Дом, где мы живем. Деревья твоего двора. Птицы нашего двора. Практическое занятие 



 

 

«Изготовление кормушек для птиц». 

Я  и  мое окружение  

Моя семья. Соседи-жильцы. Мои друзья. Практическая работа « Я умею дружить». Мой класс. 

Практическое занятие «Создание уюта в классе». Дом моей мечты. Рассказы, стихи о семье. 

Комнатные растения в квартире, в классе. Практическое занятие «Уход за комнатными 

растениями». Практическое занятие «маленький огород на подоконнике». 

Гигиена моего дома  

Гигиена класса. Бытовые приборы в квартире. Экскурсия в школьную кухню. Наша одежда и 

обувь. Русская народная одежда. Практическое занятие «Русская национальная одежда». 

Вода - источник жизни  

Вода в моем доме и в природе. Стихи, рассказы о воде в природе. Вода в жизни растений и 

животных. Вода и здоровье человека. Личная гигиена. 

Солнце и свет в нашей жизни  
Солнце, Луна, звезды – источники света. Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения. 

Практическое занятие по размещению комнатных растений с учетом потребности тепла и света. 

Воздух и здоровье  

Воздух и здоровье человека. Наши легкие. Практическое занятие «Учимся правильно дышать». 

Практическое занятие «Уборка в классе». Обобщение знаний. КВН 

Итоговое занятие  

3-й год обучения 

ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ»  

Введение  

Вводное занятие. Мы жители планеты Земля. Мир вокруг. 

Человек и природа  

Экология и мы. Экология и мы. Практическое занятие «Пришкольный участок». Место человека в 

мире природы. Принятие в юные экологи. Осень в лесу. 

Неживое в природе  

Неживая природа. Неживая природа. Солнце – источник тепла и света. Вода, еѐ признаки и 

свойства. Берегите воду! Почва – святыня наша. Состав и свойства почвы. Погода. Климат. 

Погода. Климат. Предсказание погоды по народным приметам. Почему нельзя..? Диалоги с 

неживой природой. 

Живое в природе. Экологические связи между неживой и живой природой  

Практикум «Хлебные крошки». Кто улетает, а кто остаѐтся. Экологические связи неживой и 

живой природы. Вода и жизнь. Растения рядом. Комнатные растения. Размножение комнатных 

растений. Дикорастущие растения луга, водоема и леса. Практическое занятие «Растения луга и 

леса». 

Царство грибов  

Съедобные грибы. Несъедобные грибы. Микроскопические грибы. 

Сельскохозяйственный труд весной  

Сельскохозяйственные машины и орудия. Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке 

(посадка цветочной клумбы ). Итоговое занятие. Мы жители планеты Земля. 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

4-й год обучения  

«ВВЕДЕНИЕ».  

Введение. Жизнь на Земле. 

«СРЕДА ОБИТАНИЯ»  

Времена года на Земле. Наблюдения за сезонными изменениями в неживой и живой природе. 

Изменения окружающей среды. Практическое занятие «Осень на пришкольном участке». Условия 

жизни растений. Разнообразие животных, условия их жизни. 

Жизнь животных  

Динозавры – вымерший вид животных. Просмотр видеофильма о жизни динозавров. 

Экологический проект «Почему нужно защищать природу?». Красная книга – способ защиты 

редких видов животных и растений. 

Реки и озера  



 

 

Реки и озера. Получение кислорода под водой. Пресноводные животные и растения. Жизнь у рек и 

озер. Экологический проект « Человек и его деятельность – причина загрязнения водоемов». 

Околоводные птицы. Подготовка акции «Сохраним первоцвет!». Акция « Сохраним первоцвет!» 

Человек и животные  

Жизнь среди людей. Ролевая игра «Это все кошки». Домашние животные. Домашние животные. 

Викторина «Собаки – наши друзья». Уход за домашними животными. Работа над проектом «Ты в 

ответе за тех, кого приручил». Защита проектов «Ты в ответе за тех, кого приручил». Люди и 

паразиты. Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями. 

Сельскохозяйственный труд весной  

С/х работы на пришк. участке (посадка цветочной клумбы ). С/х работы на пришк. участке 

(посадка цветочной клумбы ). С/х работы на пришк. участке (посадка цветочной клумбы ). С/х 

работы на пришк. участке (посадка цветочной клумбы ). Подведение итогов курса. 

 

2.2.23.Факультатив «История и культура кубанского казачества» 

1 класс  
Кубанские казаки.  

Зачем мы изучаем курс «История и культура кубанского казачества». Кто такие казаки. Наши 

предки – казаки. 

Традиции и обычаи кубанских казаков. 

Казачья станица. Уважение к старшим, к старикам. Обычай взаимопомощи. Казачья семья. 

Традиции и обычаи семьи. Обычаи, связанные с рождением и детством казачат. Верный друг 

казака.  

Труд и быт.  

Как жили казаки. Хата казака. Красный угол. Быт казачьей семьи. Обустройство жилища, 

домашняя утварь. Труд казачьей семьи. Мастеровые руки. Дети-помощники. Обязанности 

детей в казачьих семьях. 

Православие в жизни кубанского казачества.  
Казак без веры – не казак. Храм. Правила поведения в храме. Казачьи традиции. Рождество 

Христово. Казачьи традиции. Светлое Христово Воскресение. 

Кубанское казачье войско: история и современность.  

Как казаки на Кубань пришли. Кубанское казачье войско. Атаман. Казачьи заповеди. Казачья 

служба. Казаки в годы Великой Отечественной войны. Кущевская атака. 

Традиционная культура кубанского казачества.  

Дети в казачьей семье. Как казачат учили. Мы - казачата. Поведение и форма казачат. 

Семейные реликвии. Игры кубанских казачат. Казачьи пословицы. 

2 класс 

Кубанские казаки.  

Нравственные ценности казаков: труд, правда, честь, Отечество. Казачьи заповеди.  

Традиции и обычаи кубанских казаков.  

Казачья станица. Традиции и обычаи кубанских казаков. Почитание гостя. Календарные 

праздники и обряды Кубанского казачества 

Труд и быт.  

Двор. Дом. Уклад казачьей семьи. Занятия казаков. Казачья пища. 

Православие в жизни кубанского казачества.  
Казак без веры – не казак. Православные храмы родной станицы, города. Казак в храме. Для 

чего приходят в Православный храм. Святой, покровитель Кубанского казачьего войска – блгв 

князь Александр Невский. Святые, особо почитаемые среди кубанских казаков. Икона в 

храмах и жилищах. 

Кубанское казачье войско: история и современность.  

Кубанские казаки на рубежах Отечества. Основание первых куреней. Екатеринодар – град 

казачий. Памятник казакам-переселенцам. Поминовения казаков-героев Кубанского казачьего 

войска. Наше казачье общество. 

Традиционная культура кубанского казачества.  

Народное творчество для казачат. Песни, сказки, поговорки, предания в моей семье. 



 

 

Кубанская «балачка». Песенная культура кубанских казаков. Бандура - казачий музыкальный 

инструмент. 

3 класс  

Кубанские казаки. 

Народы Кубани. Добрососедство. Нравственные качества кубанского казака. Сила духа и 

доблесть казаков. 

Традиции и обычаи кубанских казаков. 

Уважение к женщине: бабушке, матери, сестре, жене, вдове. День матери-казачки. Казачий 

род. Моя родословная. Календарные праздники и обряды Кубанского казачества. 

Труд и быт.  

Казак – хозяин и труженик. Занятия, ремесла и промыслы кубанских казаков. Одежда казака. 

Одежда казачки. Декоративно-прикладное творчество кубанских казаков. 

Православие в жизни кубанского казачества.  
Казак без веры – не казак. Молитва. Православные храмы Кубани. Войсковой храм. 

Войсковой священник. Православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 

Кубанское казачье войско: история и современность.  

Переселение казаков на Кубань. Лента времени. Основные памятные даты. Героизм кубанских 

казаков. Поминовения казаков Кубанского казачьего войска. Кубанское казачье войско в наши 

дни. Отделы Кубанского казачьего войска. Атаман Кубанского казачьего войска. Несение 

службы современными казаками. Почѐтный караул войска. Час Славы Кубани. 

Традиционная культура кубанского казачества.  

Устное народное творчество кубанских казаков. Казачьи сказы, былички. Говор кубанских 

казаков. Танцевальная культура кубанских казаков. «Казачий дид» Федор Андреевич 

Щербина. 

4 класс 

Кубанские казаки. 

Территория проживания, язык, культура казаков. Казачьи войска России. Казачьи заповеди. 

Традиции и обычаи кубанских казаков.  

Родители и дети. Воспитание мальчиков. Подготовка к службе, к взрослой жизни. Воспитание 

девочек-казачек. Подготовка к взрослой жизни. Казачий курень. Казачий круг. Календарные 

праздники и обряды Кубанского казачества. 

Труд и быт.  

Традиционные ремесла и промыслы кубанских казаков. Декоративно-прикладное творчество 

кубанских казаков. Казачий военный костюм. Оружие казака. Награды. 

Православие в жизни кубанского казачества.  
Казак без веры – не казак. Заповеди Божьи. Православные храмы Кубани и России. Традиции 

и обычаи кубанских казаков по Православному календарю. 

Кубанское казачье войско: история и современность.  

Лента времени. Основные памятные даты. Поминовения казаков Кубанского казачьего войска. 

Кубанское казачье войско в наши дни. Управление Кубанским казачьим войском. Несение 

казаками службы в наше время. Охрана порядка. Помощь в чрезвычайных ситуациях. Помощь 

в охране природы. Выдающиеся казаки Кубани. Сохранение истории кубанского казачества. 

Памятники и музеи. Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска. 

Традиционная культура кубанского казачества.  

Казачья семья в современной жизни. Отношение к семье на Кубани. История семьи в истории 

родной Кубани. Сохранение и преумножение семейных традиций. Обрядовый фольклор 

кубанских казаков. Кубанский казачий хор. 

 

2.2.24. Мир деятельности (творческие проекты) 

Первый год обучения 

1. Вводное занятие.  

Знакомство с предметом изучения. Техника безопасности и правила поведения на занятиях. 

2. Знакомство с основными средствами художественной выразительности. 

Игра-сказка. Оживление пятна (театр теней). Рассматривание объѐмного предмета. Игра «Что на 



 

 

что похоже?» (роспись камешков). Игра «Путаница» (придумывают игру сами дети, например, 

запутывают следы зайца, убегающего от лисы).Использование линий в выкройках на уроках 

художественного труда. Виды линий. Цвет — основа живописи. Стихи о цветах. Основные и 

составные цвета. Холодные и тѐплые цвета.    Смешение цветов. Цвета в природе. Использование 

цвета в декоре (украшении). Влияние цвета на организм человека: исследовательский проект 

«Мой любимый цвет» (социологический опрос учащихся одного класса, учащихся начальной шко-

лы, работников школы). Использование цвета на практике, в жизни человека; информационный 

проект: цвет знаков светофора, условные цветовые обозначения на географической карте, цвет 

страниц «Красной книги». Понятие «орнамент». Цвет в русском орнаменте: 

- информационный проект: семантика красного цвета в русском орнаменте; 

- исследовательский проект: семантика цвета российского флага, георгиевской ленточки; 

-творческий проект: «Азбука цвета» — изготовление учебного пособия (рисунок-таблица). 

3. Учимся у природы.  
Для чего природа себя украшает? Декоративная переработка форм птиц и животных. Понятия 

«аппликация, «оригами», «коллаж», «рельеф». Проект «Конкурс красоты «Жар-птица»: 

- информационный проект: павлин — Жар-птица; 

- исследовательский проект: что означает изображение птицы в русском орнаменте? 

- творческий проект: «Жар-птица» (использование различных видов художественной 

деятельности: рисунка (мел, пастель), живописи (акварель, гуашь), аппликации (работа с разным 

материалом), художественное конструирование (пластилин), оригами (сгибание бумаги). 

 Выставка творческих работ учащихся. Дом. Какой он бывает? Понятие «архитектура», «дизайн», 

«конструкция». Я строю дом (1 вариант: компьютерная графика; 2 вариант: художественное 

конструирование (построение из бумаги волшебного замка). 

4. Сказочный мир в произведениях русского художника И. Билибина. 

Рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам, выполненных русским художником 

И. Билибиным. Орнаменты обложки и страниц книг. Понятие «иллюстрация», «шрифт». 

Сказочный мир в произведениях русского художника И. Билибина: 

- информационный проект: о творчестве русского художника И. Билибина; 

 - исследовательский проект: использование элементов геометрического, растительного и 

животного мира художником для украшения рамочек страниц книг; 

- творческий проект: изготовление рамочки для ил- люстраций с использованием декоративных 

форм растительного мира. 

Буквица по мотивам русских народных сказок. Творчество художника-оформителя Т. 

Мавриной. Декоративные  композиции (на сюжеты сказок), вписанные в силуэт буквицы. 

5. Подведение итогов. Подготовка и проведение выставки работ учащихся. 

Второй год обучения 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности и правила поведения на занятиях. 

2.Радуга цвета. 

Три основных цвета. Смешение цветов (акварель, гуашь). В гости к народным умельцам Дымкова, 

Хохломы, Гжели. Исследовательский проект: цвет дымковской игрушки, деревянной посуды 

Хохломы, гжельской керамики. Составление викторины или кроссворда.Посещение школьного м 

узея «Человек и Вселенная». Информационный проект: цвет космоса. Знакомство с творчеством 

художника-космонавта А. Леонова (репродукции картин, презентация). Творческий проект: «Мы 

рисуем сказку о космосе». Организация выставки рисунков в музее. Компьютерная графика: 

цветовое пятно.  Цвет в музыке (проведение интегрированного занятия вместе с учителем 

музыки). Работа на графическом планшете (интеграция с ИКТ). Экскурсия по рекреациям школы: 

— исследовательский проект: цвет декора рекреаций. Выпуск стенной газеты «Это интересно» 

(помощь родителей). 

3. Материал для создания скульптуры. 

Информационный проект: выразительные объѐмы природы (презентация, картинки). Понятие 

«скульптура». Художественные материалы для работы в объѐме. Исследовательский проект: 

рассматривание школьной коллекции сов и определение материала, из которого изготовлены 

скульптурки этих птиц (сообщение в школьную газету в рубрику «Это интересно»). Творческий 



 

 

проект: лепка животных (глина, пластилин). 

 4.Мир полон фантазий. 

Кружева в природе. Переработка природных форм. Понятие «фантазия». Информационный 

проект: кружева (картинки, фотографии, презентация). Вологодские кружева. Оренбургские 

платки. Украшение избы: причелины, полотенца. Наличники окон. Ритм линий. Работа на 

графических планшетах (интеграция с ИКТ). Компьютерная графика: составление узора из геомет-

рических элементов. Творческий проект: Бумажные фантазии. Квиллинг -  искусство 

бумагокручения. «Цветочная клумба нашего школьного двора» (выставка работ). 

5. До одеяния было украшение. 

Выражение характера человека через украшение. Рассматривание картин Н. Рериха и И. 

Билибина. Декоративная символика цвета. Информационный проект: для чего украшали предметы 

быта. Исследовательский проект: знаки-символы, которые использовали для украшений головных 

женских уборов, оружия. Творческий проект: изготовление бус из бумаги старых глянцевых 

журналов (выставка поделок). 

6.Подведение итогов. Подготовка и проведение выставки работ учащихся.  

Третий год обучения 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности и правила поведения на занятиях.  

2. В стране мастеров игрушек.  

 Игрушка — предмет искусства. Народный игрушечный промысел. Украшение игрушек народных 

промыслов. Информационный проект: игрушка-конь у мастеров; Полхов-Майдана, Каргополя, 

Дымкова, Городца (презентация). Исследовательский проект: элементы росписи народных 

игрушек: филимоновских, абашевских, дымковских. Творческий проект: 1-ый вариант: подвижная 

игрушка-дергунчик лошадка; 2-ой вариант: пластилиновая живопись «Дымковская игрушка». 

Выставка поделок «Чудо - кони».   

3. Книга — произведение искусства.  

Информационный проект: искусство книгопечатания. Книжная миниатюра.  Экскурсия в 

школьную библиотеку. Всемирный день книги (23 апреля).  Творческий проект: книжка-

самоделка «Я люблю свою  лошадку» (для оформления книги можно использовать noделки-

игрушки предыдущего творческого проекта). Выставка творческих работ. 

4 Украшение  улиц и парков.  
 Деревянное узорочье изб. Работа на графических планшетах (интеграция с ИКТ). 

Информационный проект: «Металлические кружева. Кузнецы России». Исследовательский 

проект: «Уличные фонари». Творческий проект: конструирование из бумаги фонарей. Выставка 

«Улица необыкновенных фонарей». 

5.Кукла. 

Информационный проект: «История кукольного ремесла в России» (куклы тряпичные и 

деревянные). Мастерицы-одевалыцицы кукол. Творческий проект: украшение кукольной одежды 

(аппликация, работа с тканью). Выставка творческих работ. 

6.Маска. 

Карнавальные маски, маски в играх. Символ театрального искусства. Информационный проект: 

«Маски в искусстве».ьМаски в Древней Руси. Работа на графических планшетах (интеграция с 

ИКТ). Творческий проект: маски к сказке «Колобок» (1-ый вариант: из бумаги; 2-ой вариант из 

папье-маше). Выставка работ учащихся. 

7. Подведение итогов. Подготовка и проведение выставки работ учащихся. 

Четвѐртый год обучения 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности и правила поведения на занятиях. 

2.Ярмарка на Руси. 

«Славься мастерами, Русь!» Информационный проект: о красоте русского деревянного зодчества 

«Изба что терем» (презентация). Народные праздники. Художественно-образная символика 

праздника. Рассматривание картин Б. Кустодиева «Ярмарка» (1906), «Ярмарка» (1908), «Ярмарка 

в деревне». Творческий проект: коллаж «Всех на ярмарку зовѐм». Выставка работ учащихся. 

3.Пир на весь мир. 



 

 

Информационный проект: «Древние палаты Московского Кремля» (сообщение, презентация). 

Декор интерьера царских и княжеских палат. Образно-смысловое содержание боярской одежды и 

простолюдинов. Традиции хлебосольной Руси. Пиршества на Масленицу, декор праздника. 

Посещение  этнографического музея «Колесо истории». Рассматривание иллюстраций В. 

Васнецова к русским  народным сказкам. Творческий проект: 

— украшение посуды для княжеского пира в стиле «золотой хохломы» (натюрморт). Выставка 

работ учащихся.  

4. Декоративное искусство разных времѐн и народов. 

Информационный проект: «Декоративное искусство разных времен и народов» (Западная Европа 

эпохи Средневековья, презентация). Исследовательский проект: элементы декора, знаки-символы, 

знаки-обереги. Компьютерная графика. Орнамент на одежде. Цвет декора; Творческий проект: 

коллаж «На балу у Золушки». Выставка творческих работ учащихся. 

5. Декоративная работа в материале. 

Информационный проект: «Современные формы декоративно-прикладного искусства» (керамика, 

стекло, гобелен). Декоративная работа в материале. Витраж. Творческая работа: 1-й вариант: 

работа на стекле (витраж), 2-й вариант: работа с тканью (батик). Выставка творческих работ. 

6.Подведение итогов. Подготовка и проведение выставки работ учащихся. 

 

2.2.25. Кружок «Мы познаем мир» 

1 класс  

Здравствуй, книга  
Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление). 

Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоѐм рюкзаке живѐт?». 

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги: информация о 

книге (название книги), иллюстрация (определение темы и жанра). Классификация книг по темам 

и жанрам (работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения в 

библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе  
Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги. 

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, чтение 

или слушание). 

Писатели детям  
Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л. Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, М. 

Дружинина, С. Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. 

Художники-иллюстраторы детских книг. 

Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги. 

Народная мудрость. Книги-сборники  
Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными 

произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини загадку». 

По страницам книг В. Сутеева  
Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника. 

В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 

Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки народов мира  
Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 



 

 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников  
Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

Детские писатели  
Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 

К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 

Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Детские журналы «Мурзилка», «Зѐрнышко». Произведения детских писателей на страницах 

журналов. 

Сказки зарубежных писателей  
Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в разных 

изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги. Слушание и 

чтение отдельных историй. 

Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. 

Книги-сборники стихотворений для детей  
Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С. Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдѐт 

произведение в книге?». 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Литературная игра «Послушай и назови». 

Дети — герои книг  
Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», 

«Терѐшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». 

Парад героев сказок. 

Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева «Совесть», Н. 

Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра «Диалоги героев». 

Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома», Е. Благинина 

«Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов. 

Книги о животных  
Книги-сборники о животных. 

И. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение произведения и 

главного героя — дедушки Мазая. 

Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь животных» 

(работа в группах). 

Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских журналов. Работа в 

группах. 

Творческая  работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

2 класс  

Книга, здравствуй  
Роль книги в жизни человека. Учебная книга и еѐ справочный аппарат. 

Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль. Правила 

работы с книгой. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Книгочей — любитель чтения  

Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного каталога. Работа с 



 

 

каталожной карточкой. 

Викторина «Что вы знаете о книге?». 

Игра «Я — библиотекарь». 

Книги о твоих  
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 

Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других детских писателей. 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова «Таня и Юсник» или В. 

Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурс- кроссворд «Имена героев детских книг». 

Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и журналов. Детские 

журналы «Почитай-ка», «Зѐрнышко» (электронная версия). 

Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). 

Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов из рассказов о 

детях). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники  
Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по 

тропинкам фольклора. 

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Писатели-сказочники  
Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение выбранной 

книги. 

Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность). 

Книги о детях  
Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). 

Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). 

Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто). 

Старые добрые сказки  
Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. Справочный аппарат 

книги-сборника. Каталожная карточка. 

Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка «Снегурочка», японская 

народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа. 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

Книги о тех, кто подарил нам жизнь  
Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину. Жанры произведений 

о семье: стихотворения, пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга. 

Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по учебнику или 

наизусть. 

Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье», «Пословицы о 

семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья». 

Защитникам Отечества посвящается  
Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. Выставка книг детских 

писателей о защитниках Отечества. Библиотечный урок: встреча с участниками или героями 

Великой Отечественной войны, которые живут рядом. 

Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише - Кибальчише и о его твѐрдом 

слове»: чтение, рассматривание. 

Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, воспоминания, 

рисунки. 

По страницам любимых книг  
Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. Библиотечный урок: книги-



 

 

сборники по авторам, жанрам, темам. Проектная деятельность: презентация любимых книг (по 

оформлению, содержанию и поступкам героев). 

Коллективная творческая работа: комиксы и весѐлые истории. Оформление еженедельника 

«Летнее чтение» или «Дневник читателя».  

3 класс  

История книги. Библиотеки  
Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фѐдоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. 

Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра «Обслужи 

одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные  
Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и сборник 

народных сказок «На острове Буяне». 

Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семи- летка», братья Гримм «Умная 

дочь крестьянская», А. Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

Книги-сборники. Басни и баснописцы  
Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: титульный лист, аннотация, 

оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

Книги о родной природе 
Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для детей 
Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). 

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в обработке Л.Н. 

Толстого». 

Животные — герои детской литературы  
Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, 

иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: оформление, 

перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь животных». 

Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг  
Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. Пантелеева 

«Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». 

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей  
Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон- Томпсон, Дж. Чиарди). 



 

 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в группах). 

Переводчики книг. 

Книги о детях войны  
Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение содержания, 

слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление «Книги 

памяти». 

Газеты и журналы для детей  
Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. Издатели газет и 

журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костѐр», «Пять углов», «Чудеса планеты 

Земля»; детские газеты «Пионерская правда», «Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

«Книги, книги, книги...»  
Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

4 класс  

Страницы старины седой  
Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» в стихотворной форме и 

прозаической форме. Выставка книг. Библиотечный урок. История книги. Рукописные книги. 

Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава Мудрого. 

Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фѐдоров. Библия на русском языке. 

Библейские предания: «Суд Соломона», «Блудный сын». 

Экскурсия в типографию или книжный магазин. 

Крупицы народной мудрости  
Сборники произведений фольклора. 

Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля». Героические песни о героях России: 

«Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения», «Суворов приказывает армии 

переплыть море». 

Сбор дополнительной информации о героях России и оформление постера (стенда) с собранными 

материалами. 

Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. Справочный 

материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). 

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме, объяснение скрытого 

смысла, оформление рукописной книги «Русь великая в пословицах и поговорках». 

Сбор дополнительной информации о героях России, оформление постера (стенда) с собранными 

материалами, презентация постеров и книг. 

Мифы народов мира  
Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т. д. Выставка книг. 

Работа с системным каталогом. 

Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». 

Конкурс-кроссворд «Мифологические герои». 

Русские писатели-сказочники  
Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, М. Лермонтова, П. Ершова, 

В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. 

Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конѐк-Горбунок». 

Поиск: исторические  корни  литературных (авторских) произведений  (летопись «Вещий Олег» из  

«Повести временных  лет» и стихотворение  А.С. Пушкина  «Песнь о вещем Олеге»), 



 

 

Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-сказочниках 

(проектная деятельность). 

«Книги, книги, книги...»  
Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. 

Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. 

Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, изданиям, 

авторам (работа в группах). 

Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и энциклопедии. Структура 

энциклопедии и книги-справочника. 

Книги-сборники «Басни И. Крылова», «Легенды и сказы», «Сказки народов мира», «Стихи 

русских поэтов». 

Проект «Русские  баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» сюжетами. 

Книги о детях и для детей  
Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, Х.К. Андерсена, Марка Твена, В. 

Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. 

Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка. 

Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычѐва, А. Волкова. Конкурс-кроссворд 

«Писатели-фантасты». 

Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Словари, справочники, энциклопедии  
«Хранители слов» — словари: орфографический, толковый, словарь синонимов, этимологический. 

Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». 

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?». 

Игра «100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах-

справочниках. 

Родные поэты  
Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. Чтение и слушание 

стихотворений о Родине А. С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И. Никитина, С. Есенина, Н. Рубцова, 

И. Бунина. Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания  
Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. 

Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай Алексеевич Некрасов»: 

чтение, выбор информации, определение жанра и темы. 

Воспоминания Л.Н. Толстого, А. Куприна «Воспоминания о  П. Чехове». 

Творческая работа: очерк о своѐм городе, о своѐм классе, о любимой книге. 

Мир книг  
Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. 

Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк  Пескова «В гостях у Сетон-

Томпсона». 

Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». Литературная игра «Тайны 

учебной книги». 

Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы.  

 

2.2.26. Кружок «Риторика» 
1 класс  

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества.  
Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут 

договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное 

общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

Виды речевой деятельности. 
Слушание. Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для собеседников. (Не говори 

долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения. (О чѐм нам 



 

 

говорят шрифт, иллюстрации.) 

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) приветствия, 

прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и заголовок 

текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы частей 

текста. 

Вывеска как информационный текст.  

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). Этикетный 

диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, считалки, загадки; 

их произнесение с учѐтом особенностей этих текстов. 

2 класс  

ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) – что – с 

какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – один (два – 

три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их взаимосвязь. 

Писать – читать, их взаимосвязь.  

Слушание. Приѐмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и непонятных слов.  

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их соответствие 

речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приѐмы чтения учебного текста: постановка вопроса к заголовку и от 

заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), замена слов 

(словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с нарушением норм 

литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак текста. Типы заголовков. 

Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в рассуждении. 

Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. Описание-загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы сжатия 

текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и письменной 

речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. Вежливый отказ. 

3-й класс  

ОБЩЕНИЕ. 

Речевые (коммуникативные) задачи.  

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности неподготовленной 

(спонтанной) речи. Приѐмы подготовки. 

Слушание. Приѐмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-схемы 

услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания (повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, шрифтовые, 

цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; к непонятным словам; 

составление плана как приѐм чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, изменение 

последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. Нормы 

произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. 



 

 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной речи. 

Вторичные речевые жанры.  

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) Правила пересказа. 

Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, еѐ роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве (объяснении). 

Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание как завязка 

(начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

4 класс  

ОБЩЕНИЕ.  

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учѐта речевой (коммуникативной) ситуации для 

успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с использованием 

рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь синонимов. 

Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы выражения вежливой 

оценки, утешения. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты (научные, 

житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как 

разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей жизни.  

Газетные информационные жанры.  

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка. 

 

2.2.27. Мои проекты 

1 класс 

Кто я? Моя семья. Чем я люблю заниматься Хобби. О чем я больше всего хочу рассказать.  

Выбор темы твоего проекта.  Как собирать материал. Твои помощники. Этап. Повторение. Давай 

вспомним. Проблема. Проблема. Решение проблемы. Гипотеза. Предположение. Играем в 

предположения. Цель проекта. Задача проекта. Выбор нужной информации. Интересные люди - 

твои помощники. Продукт проекта. Виды продукта. Макет. Знакомство с понятием «макет», 

«поделка». Повторение пройденных проектных понятий. Визитка. Как правильно составить 

визитку к проекту. Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. Мини-сообщение. 

Семиминутное выступление. Выступление перед знакомой аудиторией. Играем в ученых. 

Окрашивание цветка в разные цвета. Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по 

теме проекта. Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. Повторение. Давай вспомним. 

Играем в ученых. «Мобильные телефоны».   интересно. Играем в ученых. Поилка для цветов. 



 

 

Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос. Это интересно. Тест «Чему я 

научился?» Памятка для учащегося-проектанта. Твои впечатления от работы над проектом. 

Пожелание будущим проектанта. Твои советы им. Советы на лето от Мудрого Дельфина. 

2 класс 

Круг твоих   интересов. Хобби. Увлечения. Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. 

Твоѐ знакомство с понятиями «словарь», «проект», «тема». Знакомство с понятиями 

«формулировка». Работа со словарями.Выбор помощников в работе над  проектом.Этапы работы 

над проектом. Ваше знакомство с понятием «этап». Актуальность темы проекта. Твое знакомство 

с понятием «актуальность». Проблема. Решение проблемы. Выработка гипотезы-предположения. 

Твоѐ знакомство с понятиями «выработка», «гипотеза», «предположение». Цель проекта. Задачи 

проекта. Сбор информации для проекта. Знакомство с интересными людьми.  

Интервью.Обработка информации. Отбор значимой информации. Создание продукта проекта. 

Твоѐ знакомство с понятиями «макет», «поделка». Играем в ученых. Это интересно. Тест «Чему 

ты научился?». Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-сообщение). 

Творческая работа. Презентация. Твоѐ знакомство с понятием «презентация». Презентация. 

Знаком ли ты с компьютером? Программа MPP-Microsoft Power Point. Значимость компьютера в 

создании проектов. Первые шаги составления презентации на компьютере. Совмещение текста 

выступления с показом презентации. Пробное выступление перед знакомой и незнакомой 

аудиторией Подготовка ответов н предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта Тест. «Добрые 

советы проектанту от Мудрого Дельфина». Изготовление визитки. Правильное составление 

титульного листа визитки Самоанализ. Работа над понятием «Самоанализ». Играем в ученых. Это 

интересно. Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельности. Памятка жюри 

конкурсов. Пробное выступление перед незнакомой аудиторией. Самоанализ – рефлексия после 

твоего выступления перед незнакомой аудиторией. Играем в ученых. Это интересно. 

Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим проектам. Пожелание будущим 

проектантам. Советы на лето от Мудрого Дельфина. 

3 класс 

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом. Выбор темы твоего 

проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение проблемы. Выбор темы твоего 

исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи. Требования к паспорту проекта. 

Составление паспорта проекта. Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование. 

Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере. 

Практическая работа. Создание мини-постера. Изучение и освоение возможностей программы 

МРР. Выставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм. Программа МРР. Анимации. Настройка 

анимации. Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР. Творческая 

работа.  Создание журнала. Программа МРР.   Дизайн.    Нахождение ошибок в готовой 

презентации и исправление их. Работа с командами «обрезка» и «границы рисунка». Фотографии 

на слайдах.  Работа с фотографиями на слайдах. Требования к компьютерной презентации Power 

Point. Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР. Изучение и 

осваивание возможностей программы МРР. Практическое занятие. Составление первой 

презентации по заданному тексту. Составление первой презентации по заданному тексту. 

Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка информации. 

Интервью. Визитка. Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. Твои впечатления от работы 

над проектом Пожелания будущим проектантам. Страницы благодарности тем, кто окружал и 

поддерживал тебя в этом году. (Руководитель проекта – учитель, консультанты – родители; 

помощники- друзья). Советы на лето от Мудрого дельфина. 

4 класс 

Твои новые интересы и увлечения. Виды проектов. Исследовательски-творческий проект. 

Творческий проект. Ролево-игровой проектИсследовательский проект с выдвижением гипотезы и 

последующей ее проверкой. Информационно-исследовательский проект. Практико-

ориентированный проект 

Практико-ориентированный проект. Монопредметный проект. Межпредметный проект. Виды 



 

 

презентационных проектов. Вид презентации проекта, как отчет участников исследовательской 

экспедиции. Вид презентации проекта, в рамках научной конференции. Правильная подготовка 

презентации к проекту. Работа с памяткой при подготовке публичного выступления. Работа с 

памяткой по составлению списка использованной литературы во время работы над проектом. 

Типичные ошибки проектантов. Критерии итогового оценивания проектной деятельности 

учащихся. Программа МРР. Формирование умения работы с диаграммой. Программа МРР. 

Формирование умения работы с таблицей. Практическая работа. Тестирование. Самоанализ. 

Использование ресурсов Интернета при подготовке к презентации. Программа Microsoft Office 

Word. Формирование навыков работы с текстом и по настройке полей и абзацев. Твои впечатления 

от работы над проектом. Пожелания будущим проектантам.  Страница благодарности тем, кто 

окружал и поддерживал тебя в этом году. Советы мудрого Дельфина на лето. 

 

2.2.28. Информационная безопасность 

Содержание учебного курса «Информационная безопасность» складывается из двух линий: 

1) Информационное пространство и правила информационной безопасности. 

2) Информационное общество и информационная культура. 

Содержание программы курса для начального общего образования 

Линия «Информационное пространство и правила информационной безопасности» 

Модуль 1. Правила безопасной работы в сети Интернет с мобильным телефоном. Угрозы в сети 

Интернет и мобильных сетях связи. 

1.1. Угрозы в мобильных сетях связи.  

Угрозы из СМС сообщений.  

Угрозы от незнакомых лиц.  

Ложные сообщения и просьбы.  

Проблемы хулиганства по телефону.  

1.2. Правила безопасной работы с мобильным телефоном. 

Телефоны экстренных служб.  

Выход в Интернет, беспроводную сеть.  

Защита устройства мобильной связи от входа, код входа. 

Модуль 2. Правила безопасной работы в сети Интернет с планшетом или на компьютере. 

2.1. Правила безопасной работы в сети Интернет с планшетом или на компьютере  при получении 

и передаче информации.  

Электронная почта. Спам. Вредоносные программы. 

2.2. Личные данные и правила их защиты.  

Защита входа в устройство. Пароль и логин.  

Регистрация на сайтах. Личные данные. 

Линия «Информационное общество и информационная культура» 

Модуль 3. Сеть Интернет. 

3.1. Поиск информации в сети Интернет.  

Позитивный Интернет.  

Сайты для учебы, досуга, творчества, чтения книг, виртуальных путешествий. 

Модуль 4. Правила безопасной работы в социальной сети.  

4.1. Правила безопасной работы в социальной сети. Этикет общения.  

Социальные сети. Детские социальные сети. Аватар и его выбор.  

≪Друзья≫ в сети. Опасности общения в социальной сети с виртуальными ≪друзьями≫.  

Этикет общения.  

4.2. Реакция на негативные сообщения, угрозы, агрессию, уговоры и опасные предложения.  

Отключение от нежелательных контактов. 

Поддержка семьи для устранения проблем общения детей в социальных сетях. 

 

2.2.29. Кружок «Шахматы в школе» 

1 класс 

Раздел № 1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА.  



 

 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Раздел №2. ШАХМАТНЫЕ ФИГУРЫ. 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Раздел №3. НАЧАЛЬНАЯ РАССТАНОВКА ФИГУР. 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило ―ферзь любит свой цвет‖; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Раздел №4. ХОДЫ И ВЗЯТИЕ ФИГУР (основная тема учебного курса). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра ―на уничтожение‖, белопольные и чернопольные 

слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, 

коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Раздел №5. ЦЕЛЬ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ. 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Раздел №6. ИГРА ВСЕМИ ФИГУРАМИ ИЗ НАЧАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

2 класс  
Раздел № 1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ. 

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы 

мира по шахматам. 

Раздел №2. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ. 

Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная 

шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

Раздел №3. ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Способы 

защиты. 

Раздел №4. ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ. 

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. 

Король и ладья против короля. 

Раздел №5. ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА. 

Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине 

и конце игры). Защита от мата. 

Раздел №6. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ. 

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы матовых 

комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, 

освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к 

достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей (комбинации на 

вечный шах, патовые комбинации и др.). 

3 класс  
Раздел № 1. ОСНОВЫ ДЕБЮТА. 

Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра на мат с 

первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против ―повторюшки-хрюшки‖. Принципы 

игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание ―пешкоедов‖. 

Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в 

дебюте. Коротко о дебютах. 

4 класс  
Раздел № 1. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. 

Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. Тактические 

приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной 

шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, 

освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, ―рентгена‖, перекрытия и др. 

Комбинации для достижения ничьей. 

Раздел № 2. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. 

Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя (при 



 

 

неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном 

расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). Матование 

двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка против 

короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило ―квадрата‖. Пешка проходит 

в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, 

третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня 

против короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие 

рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

 

2.2.30. Кружок Народы России: дорога дружбы» 

Содержание учебного модуля распределено на 4 раздела по годам обучения: «Праздник 

дружбы», «Друзья приглашают в гости»; «Ярмарка мастеров России», «Золотая книга российского 

народа». Тематика и объѐм материала разделов постепенно усложняются в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся 1‒ 4 классов. Разделы делятся на темы, принципы 

выделения которых определяются содержанием учебного материала и меняются от класса к 

классу. 

Раздел «Праздник дружбы» делится на темы с учѐтом классификации российских этносов по 

историко-этнографическим областям, которыми в этнологии (антропологии) называют 

территории с определѐнными природно-климатическими условиями, где длительное время 

соседствуют разные по происхождению народы, приобретшие в результате взаимного влияния 

сходные комплексы культуры. 

В разделе «Друзья приглашают в гости» выделяются две большие темы, которые, в свою 

очередь, подразделяются на подтемы. В теме «Праздники народов России» географический 

принцип структурирования уступает место сезонному, основанному на выделении традиционных 

праздников народов России, отмечаемых в разные времена года и связанных с религиозными 

представлениями и сезонной хозяйственной деятельностью людей. Вторая тема посвящена 

фольклору народов России и включает сказки, притчи, легенды, раскрывающие ценностные 

представления и культурные традиции народов РФ. 

Структура раздела «Ярмарка мастеров России», который знакомит обучающихся с 

материальной культурой народов России, определяется делением на темы, посвящѐнные 

традиционным жилищам, ремѐслам и промыслам, игрушкам народов РФ.   

Завершающий учебный модуль раздел «Золотая книга российского народа» подразделяется на 

темы, раскрывающие разные стороны единства народов РФ, образующих многонациональный 

российский народ: общая история российского народа с его трудовыми и ратными подвигами; 

общие достижения в культуре, науке и спорте; общие надежды и планы на будущее.  

Первый год обучения 

Раздел 1. Праздник дружбы 

Тема 1. Наша Родина — Россия  

Москва — столица России, многонационального государства. Общее представление о разных 

народах России, о признаках этноса. Карта: поиск на карте самой западной и самой восточной 

областей страны. Обзорное знакомство с крупными географическими районами России: Дальний 

Восток, Сибирь, Предуралье, Поволжье, Северный Кавказ, Центральная Россия, Европейский 

Север. Первоначальные представления о государственных символах России. Уважительное 

отношение к русскому языку – государственному языку Российской Федерации, к языку своего 

народа и других народов России. 

Тема 2. Встречаем гостей с Дальнего Востока  

Народы, населяющие Чукотку. Примеры приветствий и имѐн народов региона. Природно-

климатические условия региона, приспособление к ним людей. Арктика, тундра, полярная ночь и 

полярный день, северное сияние, карликовые деревья, разноцветные дома на ножках-опорах, 

вбитых в вечную мерзлоту, животный мир. Традиционные народные игры: чукотско-эскимосский 

мяч (знак солнца) и др.  

Народы, населяющие Камчатку, приветствие на ительменском языке, имена. Природно-

климатические условия полуострова, приспособление к ним людей. Символика герба Камчатки. 

Традиционные игры-состязания народов Камчатки: камчатские гонки на одной лыже, гонки на 



 

 

собачьих упряжках и др. Традиционные занятия народов Камчатки — сбор съедобных растений, 

яиц морских птиц.  

Народы, населяющие Амурский край и остров Сахалин. Примеры приветствий и имѐн народов 

региона. Природно-климатические условия Амурского края и острова Сахалин (дальневосточная 

тайга), приспособление к ним людей. Охота и рыболовство — традиционные занятия народов 

Приамурья и Сахалина. Знакомство с традиционными народными играми (томян, рыбаки и рыбки 

и др.). 

Тема 3. Встречаем гостей из Сибири  

Народы, населяющие Республику Саха (Якутия) и полуостров Ямал. Примеры приветствий и 

имѐн народов региона. Природно-климатические условия севера и центра Сибири, 

приспособление к ним людей: полюс холода, музей мерзлоты и др. Кочевое оленеводство — 

традиционное занятие народов Крайнего Севера и Сибири. Якуты — самые северные коневоды. 

Особенности якутской лошади. Чум — традиционное жилище оленеводов. Роль собаки на Севере. 

Знакомство с праздником День оленевода и традиционными народными играми-состязаниями 

кочевых народов севера (перетягивание палки, набрасывание аркана-маута, оленьи гонки и др.). 

Народы, населяющие Республику Алтай. Примеры приветствий и имѐн народов региона. 

Природно-климатические условия Южной Сибири, приспособление к ним людей. Алтайские горы 

и предгорья. Наскальное рисуночное письмо. Озеро Байкал — жемчужина России. Горнолыжный 

спорт на Алтае. Сбор съедобных и лекарственных растений — традиционное занятие народов 

Сибири. Народная алтайская игра-состязание «Тебек». 

Тема 4. Встречаем гостей из Поволжья и с Урала  

Народы, населяющие Республику Татарстан. Примеры приветствий и имѐн народов региона. 

Города Поволжья: Казань, Нижний Новгород, Чебоксары, Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань. 

Народы региона Поволжья и Предуралья. Казанский кремль. Татарская народная игра 

«Тимербай». Татарская народная сказка «Три желания». 

Народы, населяющие Республику Башкортостан. Уфа ‒ столица Башкортостана. Приветствие 

на башкирском языке, имена. Природно-климатические условия Южного Предуралья и 

приспособление к ним людей: степь, горы, леса, коневодство и скотоводство. Традиционная 

башкирская игра «Липкие пеньки». Уральские сказы П. Бажова.  

Население Республик Коми и Пермского края. Коми-пермяцкий народ. Примеры приветствий 

и имѐн народов региона. Природа северной части Поволжья и Предуралья — Республики Коми и 

Пермского края. Игры коми-пермяцкого народа «солнце», «льдинки, ветер и мороз». Сказания и 

сказки народов коми и коми-пермяков. 

Народы, населяющие Республику Калмыкия (низовья Волги). Приветствие на калмыцком 

языке, имена. Природно-климатические условия Республики Калмыкия: солѐная вода, солончаки, 

ветер-суховей, растение перекати-поле и др. Скотоводство — традиционное хозяйственное 

занятие калмыков. Формы древнего народного жилища — кибитка, землянка. Символика герба 

Калмыкии (лотос). Элиста. Город шахмат. Богатырь Джангар — главный персонаж одноимѐнного 

героического эпоса калмыков. Отношение калмыцкого народа к своему эпосу (подвиг Эрдни 

Деликова). 

Тема 5. Встречаем гостей с Северного Кавказа и из Крыма  

Народы, населяющие Северный Кавказ и Республику Дагестан (юг России). Примеры 

приветствий и имѐн народов региона. Понятие о государственной границе, объяснение названия 

«Северный Кавказ». Природа Республики Дагестан: Каспийское море, Дагестанский заповедник 

(бархан Сарыкум, остров Тюлений). Кавказское гостеприимство, отношение к старшим. 

Традиционные хозяйственные занятия народов Северного Кавказа — земледелие и скотоводство. 

Народная дагестанская игра «Защити гостя».  

Народы, населяющие Чеченскую Республику. Примеры приветствий и имѐн народов региона. 

Символика герба Чеченской Республики. Ознакомление с высотной поясностью, особенностями 

горных кавказских поселений — аулов, с древними сторожевыми и жилыми башнями, с 

устройством горской сакли и др. Рассказ о подвиге участника ВОВ старшего сержанта Абухаджи 

Идрисова — Героя Советского Союза. Традиционные спортивные игры-состязания чеченцев, 

участие спортсменов из Чечни в международных Олимпийских играх. 

Народы, населяющие Республику Северная Осетия (Алания), город Владикавказ. Примеры 



 

 

приветствий и имѐн народов региона. Природа Северной Осетии (Алании): река Терек, гора 

Казбек, гора Столовая. Кавказский барс на гербе Республики Северная Осетия (Алания). 

Осетинский художник и поэт Коста Хетагуров. Осетинские народные игры «барсы в пещерах», 

«дедушка-бабушка». Осетинская легенда о горе Казбек, сказка «Что дороже». Пословицы народов 

Кавказа. 

Народы, населяющие Республику Кабардино-Балкария и город Нальчик. Примеры 

приветствий и имѐн народов региона. Природа Кабардино-Балкарии: гора Эльбрус — самая 

высокая в России. Альпинисты на Кавказе. Коневодство — традиционное занятие народов 

Кавказа. Кабардинская порода лошадей. Джигиты и джигитовка. Игры народов Северного Кавказа 

«журавли» (кабардино-балкарская), «гаккарис» (осетинская). 

Обобщение представления о народах Северного Кавказа: осетины, ингуши, кабардинцы, 

балкарцы, карачаевцы, черкесы, адыгейцы. Знакомство с этносоциальной группой русских — 

терскими казаками, казачеством как служилым сословием.  

Народы, населяющие полуостров и Республику Крым: русские, крымские татары, греки, 

евреи, армяне и др. Примеры приветствий и имѐн народов региона. Природа Крыма: море, степи, 

скалы, солѐные озера, реки. Достопримечательности Крыма: «Ласточкино гнездо», Воронцовский 

дворец, Бахчисарайский (ханский) дворец. Легенда о Бахчисарайском фонтане. Город-герой 

Севастополь и Черноморский флот. Рассказ о первой сестре милосердия Даше Севастопольской 

(Михайловой). Понятие «милосердие». Традиционные хозяйственные занятия крымских татар. 

Игры «овца убежала», «рыба пропала». 

Тема 6. Встречаем гостей из Центральной России  

Русский народ. Значение приветствия «Здравствуйте!». Русские имена. Природа Центральной 

России: реки Ока, Дон. Меловые столбы Дивногорья. Муром — древний русский город. Воронеж 

— колыбель русского флота. Древние русские города Золотого кольца. Гербы городов (регионов) 

России, указывающие на традиционные и современные занятия людей (викторина). Русские 

народные игры «Арина», «Бабка-ѐжка». Русский богатырь Илья Муромец. Южнорусская хата и 

северная русская изба. 

Тема 7. Встречаем гостей с Европейского Севера  

Народы региона Европейский Север России: карелы, финны; поморы — морские рыболовы и 

открыватели земель. Примеры приветствий и имѐн народов региона. Природа Крайнего Севера и 

«крайнего запада» европейской части России: Белое, Баренцево, Балтийское моря, озера Карелии, 

водопад Кивач, лесные растения. Янтарь. Игра «лесник» (на основе игры «садовник») — 

закрепление знаний о съедобных ягодах северных лесов. Города: Петрозаводск, Архангельск, 

Санкт-Петербург, Калининград (расположение, достопримечательности). Знакомство с карело-

финским эпосом «Калевала», карельская сказка «Почему в море вода солѐная».  

Тема 8. Праздник кончается, дружба продолжается  

«Путешествие» от самого восточного края страны до самого западного края. Уважительное 

отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России.  

Второй год обучения 

Раздел 2. Друзья приглашают в гости 

Тема 1. Введение. Праздники государственные и национальные. Многообразие праздников, их 

связь с историей народа, с особенностями культуры, хозяйственной и трудовой деятельностью. 

Традиции и обычаи празднования: песни, танцы, игры, сказки, притчи, легенды. Ценностные 

представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине. 

Тема 2. Праздники народов России  

Страна встречает Новый год. Традиции празднования Нового года. Украшенная ѐлка — 

символ праздника. Образ праздника в повести А. Н. Толстого «Детство Никиты». Великий Устюг 

— родина Деда Мороза. У разных народов России — свой Дед Мороз. 

Цаган Сар и Сагаалган. Новогодний праздник у калмыков и бурят. Что такое «белый месяц». 

Праздничное угощение. Творчество калмыцкого танцевального ансамбля «Тюльпан». Калмыцкий 

эпос «Джангар». 

Масленица. Масленица — проводы зимы. История праздника. Символ масленичных 

празднований. Масленичные игры. Проводы Масленицы. Прощѐное воскресенье. 

Навруз. День весеннего равноденствия. Как отмечают праздник встречи весны и Нового года 



 

 

народы Северного Кавказа. Как отмечают праздник татары, башкиры, крымские татары. 

Праздничное угощение. Народные гулянья. 

Пурим. Праздник весны в честь спасения еврейского народа. История о персидском царе 

Артаксерксе, его придворном Амане и прекрасной Есфирь. Служба в синагоге. Праздничный 

карнавал. Традиционные лакомства. 

Пасха. Пасха — один из главных христианских праздников. Истоки праздника. Великий пост 

перед Пасхой. Символы праздника. Картина С. Д. Милорадовича «Приготовление к Пасхе». Что 

такое «крестный ход». Праздник Пасхи в произведениях искусства: живописи, литературе. 

День рождения оленѐнка. Рождение оленѐнка — важное событие в жизни народов Севера 

России. Праздничные традиции: игры, соревнования, танцы. Значение оленеводства в жизни 

народов Севера. 

Ураза-байрам. Один из самых важных праздников мусульман. Мусульмане. Народы, которые 

исповедуют ислам. Пост во время священного месяца Рамадан. Праздничное угощение. Ураза-

байрам — праздник добра, сострадания и милосердия. 

Сабантуй. Праздник, посвящѐнный весенним полевым работам. Праздничные соревнования, 

танцы. Татарские и башкирские народные музыкальные инструменты. Праздничное угощение. 

Трудовые праздники, связанные с весенним севом других народов нашей страны: Удмуртский 

Тулыс Геры, марийский Агавайрем, чувашский Акатуй, Собантой на Северном Кавказе. 

Гербер. Удмуртский праздник плуга и изобилия. Спектакль «Свадьба поля». Удмуртское 

праздничное угощение. Игры, танцы, хоровод. Национальные песни, народные музыкальные 

инструменты. 

Рош а-Шана. Еврейский Новый год в сентябре. Традиции праздника. Праздничные открытки: 

история и современность. Шофар — древний музыкальный инструмент. Праздничные угощения. 

Праздники урожая. Как выглядит осень? Как встречали осень русские крестьяне. Картина Б. 

М. Кустодиева «Осенний сельский праздник». Хозяйка татарского праздника урожая — Сэмбелэ. 

Чувашский праздник урожая на мельнице: Чуклеме. Чувашия — край ста тысяч песен. Дервиза — 

праздник урожая крымских татар. Праздники урожая на Кавказе: соревнования по стрельбе из 

ружья и лука. Грациозные танцы горцев. 

Обобщение по теме «Праздники народов России». 

Тема 3. Почитаем сказки народов России  

Уважительное отношение к традициям и культуре своего народа и других народов России. 

Первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, 

любовь и др.). Первоначальные представления о духовных ценностях народов России. 

Уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России. 

Мансийская сказка. Гордый олень.  

Сказка крымских татар. Три сестры.  

Удмуртская сказка. Мышь и Воробей. 

Мордовская сказка. Как собака друга искала.  

Якутская сказка. Как Ветер к великой Горе ходил. 

Негидальская сказка. Таѐжный человек и его друзья.  

Татарская сказка. Звѐздочка Зухра.  

Чукотская сказка. Кудрявая девочка.  

Балкарская сказка. Мудрый старик.  

Русская сказка. Два Мороза.  

Еврейская притча. Путники и каменная глыба.  

Ингушская сказка. Кузнечик и муравей.  

Третий год обучения 

Раздел 3. Ярмарка мастеров России 

Тема 1. Введение. Общее знакомство с материальной культурой народов России: народные 

промыслы и ремѐсла, национальные костюмы, игрушки. Уважительное отношение к традициям и 

культуре своего народа и других народов России. 

Тема 2. Зайдѐм в каждый дом  

Русская изба. Что такое сруб, конѐк, наличники, ставни. Красный угол — самое почитаемое 



 

 

место в доме. Мебель в русской избе. Большие русские семьи. Зачем была нужна русская печь. 

Пословицы и поговорки про русскую избу. Русская баня. 

Татарский дом. Деревянные украшения. Убранство дома: лавки, сундуки, ковры. Мужская и 

женская половины дома. Приготовление пищи, национальные блюда. Национальное рукоделие: 

вышивка на полотенцах. 

Чум. Переносное жилище кочевых народов Сибири, Дальнего Востока и Севера России. Из 

чего делают чум. Устойчивость к морозам и ветру. Очаг. Как в чуме встречают гостей. Что в чуме 

используется вместо мебели. 

Яранга. Жилище народов Севера. Чем отличается чум от яранги. Устройство яранги. Как в 

яранге хранят и готовят продукты. Приѐм гостей. 

Юрта. Жилище степных народов. Из чего делают юрту, переносные и непереносные юрты. 

Внутреннее строение юрты. Зачем наверху отверстие? Вход в юрту — уникальный полог-ковѐр. 

Правила поведения гостей. 

Кавказская сакля. Поселение народов Северного Кавказа. Горное селение — аул. Из чего 

горцы строили сакли. Для чего используется крыша сакли. Вход, окна, очаг. Кладовая, предметы 

быта. Почему дома в ауле обращены на юг. Место поселений: возле пастбищ и водных 

источников. Обычаи гостеприимства. 

Казачий курень. Поселения на берегах Дона, на Кубани и в Ставрополье. История появления 

казаков. Казачья станица. Происхождение слова «курень». Обстановка в доме. Казачье оружие. 

Казачьи обычаи. 

Мазанка. Дома народов юга России. Другое название мазанки: хата. Как строили мазанку. 

Убранство внутри хаты: половики, рушники, скатерти. Как готовили угощение. Приѐм гостей. 

Обобщение по теме «Зайдѐм в каждый дом». 

Тема 3. Народные ремѐсла  

Гончарное ремесло. Возникновение ремесла. Появление гончарного круга. Что изготовляют 

гончары. Роспись изделий. Искусство керамики у разных народов. Мастера Гжели. Особая роспись 

изделий Гжели. 

Деревянные ремѐсла. Что делают из дерева: мебель и орудия труда, кухонная утварь и 

музыкальные инструменты, игрушки и украшения. Деревянное кружево в украшении домов. 

Деревянная мебель в домах. Прялки. Деревянная кухонная утварь: ложки, ковши, чаши, блюда, 

солонки, печные лопаты. Хохлома. Как создаѐтся хохломская роспись. Берестяное ремесло. 

Изделия из берѐсты в домах народов Севера России, Сибири, Дальнего Востока. Берестяные туеса 

и корзинки в комяцкой избе. Детские игрушки из берѐсты: погремушка-шаркунок, плетѐная 

лошадка. Русская лаковая миниатюра. Изделия из продуктов переработки дерева — из слоѐв 

бумаги или картона, пропитанных клеем. Техника папье-маше. Возникновение искусства лаковой 

миниатюры в подмосковном Федоскино в XVIII веке. Палехские шкатулки. Особенности 

палехской миниатюры. Где живут мастера лаковой миниатюры. 

Красота, застывшая в металле. Изделия кузнецов: кольчуги, мечи и наконечники стрел, 

серпы, вилы, топоры, подковы, украшения. Тульские умельцы. Повесть Н. Лескова «Левша». Что 

изготовляли тульские мастера: оружие, самовары. Роспись металлических подносов: Жостово. 

Традиционный рисунок жостовской росписи — букет ярких, пышных роз. Оружие, которое делали 

в кавказском ауле Кубачи. Легенды о мастерстве кубачинцев. Изготовление ювелирных украшений 

и серебряной посуды: металлическое кружево. Якутский музыкальный инструмент — хомус: 

уникальное звучание.  

Резьба по кости. История использования кости человеком с древнейших времѐн. Мастера из 

северного селения Холмогоры. Изделия из клыков и бивней животных. Декоративные скульптуры. 

Умение чукчей и эскимосов создавать изделия из моржовых клыков и зубов кашалота. Традиции 

косторезного ремесла. Сказка, рассказанная на моржовом клыке.  

Ковроткачество. Ковер-самолѐт из сказки. Ковры есть в любом жилище. История 

возникновения искусства ковроткачества. Ковроткачество на Северном Кавказе, в Дагестане. 

Ценность ковра. Сложный рисунок и орнамент на ковре ручной работы. Как ковры проверяли на 

прочность.  

Женское рукоделие. Кружевоплетение и центры этого ремесла: город Елец в Липецкой 

области, Михайлов в Рязанской области, Вятка в Кировской области, Галич в Костромской области 



 

 

и Вологда и Вологодская область. «Нетающий иней» вологодского кружева. Кружевница за 

работой на картине В. А. Тропинина. Павловопосадские платки и их необыкновенный рисунок. 

Пуховые платки из Оренбурга. Вышивка шѐлком в Кайтагском районе Дагестана. Искусство 

вышивки золотыми и серебряными нитями, которым владеют татарские женщины. Техника 

золотого шитья в городе Торжке Тверской области. Вышивки чувашских мастериц. Вышивка 

бисером на меховой одежде у эвенков. 

         Тема 4. Народный костюм — красота из глубины веков  

Женский русский костюм: из чего состоит, чем украшен. Части костюма: рубаха, сарафан, 

юбка, фартук, кокошник, кичка. Особенности костюма каждой российской губернии. Мужской 

костюм: рубаха, штаны, пояс. Что такое косоворотка. Зипуны и душегреи. Как отличалась одежда 

знатных людей. Обувь: лапти, сапоги, валенки.  

Татарский костюм. Основа костюма: рубаха и штаны. Происхождение слова «штаны». 

Кулмэк и камзол, дублѐнки, шубы. Головные уборы: домашние и выходные. Тюбетейка. Женский 

головной убор: калфак. Богатые украшения, нагрудник, перевязь. Татарская обувь: ичиги. Почему 

у татарских сапог завѐрнуты вверх носы? 

Удмуртский костюм. Удмуртский костюм — символ трудолюбия и аккуратности. 

Использование растительных красителей. Вышивка на удмуртском костюме. Украшения из монет. 

Одежда для холодной зимы: шерстяные кафтаны, шубы из овчины, валенки. Общие черты в 

костюмах народов Поволжья. Необычный головной убор: айшон у удмуртов; шурка у марийцев; 

панго у мордовцев. Пояс в удмуртском костюме. Традиции народа в ношении национального 

костюма. 

Калмыцкий костюм. Легенда о появлении национального калмыцкого костюма. Мужской 

костюм: рубаха, штаны, бешмет, шуба и валенки. Картуз. Женский костюм: длинное платье и 

безрукавка с яркими узорами. Какие причѐски носили замужние женщины. Традиции ношения 

головных уборов у калмыков. 

Костюмы народов Северного Кавказа. Общие черты национальной одежды. Из чего 

создавалась традиционная одежда народов Кавказа. Как это связано с их традиционными 

занятиями. Дорогие материалы для праздничной одежды. Одежда защищала от неблагоприятных 

погодных условий. Чем отличалась одежда знатных и бедных людей. Бешмет. Бурка и еѐ 

назначение. Одежда народов Кавказа приспособлена для жизни в горах. Папаха не просто предмет 

одежды, а символ чести мужчины. Праздничный мужской костюм — кафтан-черкеска. Как одежда 

горца связана с оружием. Кинжал — неотъемлемая часть национального костюма. Праздничная 

женская одежда. Костюм невесты. Значение платка для кавказских женщин. Традиции 

национального костюма на Кавказе в современной жизни.  

Бурятский костюм. Байкал — колыбель бурятского народа. Традиционные занятия бурят, их 

связь с народным костюмом. Из чего шили одежду буряты, у каких народов они покупали ткани. 

Главный предмет одежды — халат. Его использование в повседневной жизни. Особое значение 

пуговиц в бурятском костюме. Огниво — часть мужского костюма. Родовые ножи. Головные 

уборы. Обувь (унты). Женские украшения. Традиции и обычаи бурят. 

Одежда северных оленеводов и охотников. Какой должна быть одежда людей, живущих в 

тундре. Многослойность — условие сохранения тепла. Кухлянка — меховая куртка, сшитая из 

шкуры оленя или нерпы. Зачем надевать сразу две кухлянки? Вся одежда сшита из меха. Разные 

названия меховых сапог. Украшение одежды: аппликации из меха и национальная вышивка. 

Традиционная одежда ненцев, хантов, манси, коми и других народов — малица. Что народы 

Севера носят летом.  

Одежда народов Приамурья. Основное занятие жителей Амура — рыболовство. Секреты 

обработки рыбьей кожи. Что можно сшить из этого материала. Нитки из волокон крапивы. Как 

достичь разных цветов в одежде из рыбьих шкур. Украшения аппликацией. Меховая одежда. Как 

обращаться с вещами из рыбьей кожи. Берестяные туеса для хранения одежды. Сохранение 

древних промыслов. 

         Тема 5. Такие разные игрушки  

Погремушка. Первая игрушка всех детей. Археологические находки. Из чего делали русские 

погремушки в старину. Погремушки народов ханты и манси. Чем наполняли погремушки народы 

Кавказа. Происхождение названия этой игрушки. 



 

 

Кукла. Любимая игрушка девочек. Из чего делали кукол. Куклы у коми-пермяков из травы, 

соломы и небольших поленьев. Плетѐнные из рогозы алтайские куклы. Русские куклы из кусочков 

ткани. Игра в дочки-матери. Как рисовали лицо осетинской кукле. Акань и нухуко — куклы из 

меха у народов Севера. Традиционная татарская кукла из шерстяных ниток. Изготовление кукол у 

лезгин. Куклы из дерева и глины у народов Дагестана. 

Глиняные игрушки. История дымковской игрушки. Особенные свистульки. Барыня и 

молодец, русская красавица с коромыслом — традиционные дымковские персонажи. Изготовление 

игрушек из особой глины в деревне Филимоново Тульской области. Каргопольская игрушка 

полуконь-получеловек Полкан (Архангельская область).  

Деревянные игрушки. Потешка. Значение слова «потеха». Знаменитая матрѐшка. История 

этой игрушки. Разнообразные матрѐшки. Резные богородские фигурки. Подвижные игрушки. 

Кубарь — любимая игра русских детей. Какие разные волчки делают народы России. Лошадка-

скакалка — излюбленная игра мальчишек. Игрушки-головоломки народа ханты. 

Игрушки, которые учат профессии. Копии взрослых орудий труда. В чѐм их назначение? 

Игрушечные прялки. Игрушки будущих оленеводов, охотников и рыболовов. Как игрушки 

готовили детей к взрослой жизни. Тренировка нужных качеств в игре.  

Четвѐртый год обучения 

Раздел 4. Золотая книга российского народа 
Тема 1. Что нас объединяет  

Введение. Общая история народов России. Что нас объединяет: язык, нравственные 

ценности, общая территория, общая история. Первоначальные представления о национальных 

героях и важнейших событиях истории России и еѐ народов.  

Мы — российский народ. Люди разных национальностей — единый народ, россияне. 

Элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, органах власти 

в Российской Федерации. Общие законы. Государственные символы. Субъекты Российской 

Федерации и их официальные символы: гимны, флаги, гербы.  

Мы граждане России. Паспорт гражданина Российской Федерации. Общие права и 

обязанности. Правоохранительные органы России. Российская армия. День защитника Отечества. 

Памятники истории и культуры нашей родины. Заповедники России.  

Нас объединяет русский язык. Уважительное отношение к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации. Слова писателей нашей страны — 

представителей разных национальностей — о величии и красоте русского языка; уважительное 

отношение к русскому языку как языку межнационального общения. Языки народов России; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре. 

Нас объединяют нравственные ценности. Нравственные правила, определяющие наше 

поведение. Первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, согражданам,  семье, школе, одноклассникам. Первоначальные 

представления о базовых национальных ценностях; традиционные ценности российского народа. 

Баронесса Юлия Петровна Вревская, сестра милосердия, — пример высшего проявления 

нравственности в русской истории.  

У нас общая история и территория. Опыт побед наших предков. Уважительное отношение к 

воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к защитникам Родины. Гордость 

своей страной. Достопримечательности России. 

Тема 2. Героические страницы Российской истории  

Ратные подвиги. 1612 год: в час испытаний. Смутные времена. Смена царской династии. 

Самозванцы на троне. Интервенция польских и шведских войск на территорию нашей родины. 

Народное ополчение. Минин и Пожарский. 4 ноября — День народного единства. 

Отечественная война 1812 года. Поход Наполеона в Россию. Кутузов во главе русского войска. 

Бородинская битва. Оставление Москвы. Всенародный отпор врагу. Патриотический подъѐм 

русского народа. Партизанские отряды. Изгнание армии Наполеона из России.  

Великая война, великая Победа (1941—1945). Нападение фашистской Германии на СССР. 

Первые дни войны. Защита Брестской крепости. Сталинградская битва. Народы России в обороне 

Сталинграда. Партизанское движение в тылу врага. Дети-партизаны. Юные герои: Марат Казей. 

Партизан Николай Киселѐв. Освобождение Европы. Великая победа. Народы России — герои 



 

 

Великой Отечественной войны.   

Трудовые подвиги. Совместный труд многонационального российского народа. Создадим 

дворец для народа! Московское метро — город под землѐй. Сложные условия строительства 

метро. Станции московского метро.  

«Всѐ для фронта, всѐ для победы!» Подвиг тружеников тыла. Эвакуация промышленных 

предприятий. Челябинск — Танкоград. Уральский добровольческий танковый корпус.  

Восстановление народного хозяйства. Последствия войны. Возрождение городов. 

Строительство новых заводов и фабрик.  

Тема 3. Культура, наука, спорт: достижения и победы  

Великая российская культура. Российская культура — важнейшая объединительная 

ценность для всех народов нашей страны. Традиция дружбы и уважительного отношения к 

культурам всех народов в России. Многонациональная культура России. Особая роль культуры в 

сплочении народов нашей страны. Выдающиеся деятели культуры народов нашей родины. 

Живопись. Коллекции живописного наследия. Выдающиеся русские художники. 

Художественные галереи и музеи нашей страны: Третьяковская галерея (Москва), Эрмитаж, 

Русский музей (Санкт-Петербург). Картинная галерея, художественный музей в нашем городе.  

Музыка. Российские композиторы, певцы и музыканты. П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов, 

С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, А. И. Хачатурян, В. А. Гергиев, Ф. И. Шаляпин, 

А. Ю. Нетребко. 

Балет. Школа русского балета, еѐ влияние на развитие балетного искусства в мире. Шедевры 

классического балета — «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Спартак», «Золушка». 

Выдающаяся балерина Г. С. Уланова.  

Архитектура и скульптура. Формирование понятия о памятниках архитектуры: дворцы, 

усадьбы, музеи, садово-парковые ансамбли, здания театров, университетов, триумфальные арки, 

памятники и скульптуры. Обзорное знакомство с памятниками архитектуры и скульптурой в 

разных городах нашей родины. Россия — страна, привлекательная для туристов.  

Литература. Единство многонациональной литературы России. Первое понятие о связи 

классической русской литературы и национальной литературы народов России, имена классиков 

русской и национальной литературы нашей страны: А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, Ф. М. 

Достоевский, А. П. Чехов. Ф. А. Искандер. «Чукотская сага» Ю. С. Рытхэу. Классик татарской 

литературы Г. Тукай.  

Театр. Появление национального театра. Школа К. С. Станиславского. Театральное искусство 

современной России. Первый постоянный театр в России XVII в., Московский Художественный 

театр. Театры в Самаре, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Махачкале и других городах 

России.  

Кино. Знакомство с выдающимися деятелями российского кинематографа, шедеврами 

отечественного кино. С. Эйзенштейн, Г. Данелия, Г. Чухрай, Л. Быков, А. Роу, А. Мкртчян, Л. 

Попов. 

Учѐные, прославившие Россию. Вклад учѐных России в постижение тайн природы. 

Знакомство с учѐными России, совершившими выдающиеся открытия: М. В. Ломоносовым, 

Н. И. Лобачевским, Н. И. Пироговым, Д. И. Менделеевым, И. И. Мечниковым, С. В. Ковалевской, 

И. П. Павловым, А. С. Поповым, Ж. И. Алфѐровым, Д. С. Лихачѐвым. Начало космической эры. 

Первый искусственный спутник Земли. День космонавтики — 12 апреля 1961 г. и первый полѐт 

человека в космос. С. П. Королѐв. Первый отряд космонавтов: Юрий Гагарин, Валентина 

Терешкова, Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский, Алексей 

Леонов.  

Спортивные победы. Приобщение людей к спорту в нашей стране. Герои Олимпийских игр. 

Первая золотая олимпийская медаль фигуриста из России. Советские спортсмены на олимпиаде в 

Хельсинки. Победа советских фигуристов на олимпиаде в 1980 г. Многократные олимпийские 

чемпионы — наши соотечественники. Олимпиада 2014 г. в г. Сочи. Хоккей. Сборная СССР — 

«Красная машина». «Золотая шайба» — основатель турнира Анатолий Тарасов. Футбол. Первый 

официальный матч. Футбольные клубы СССР. Чемпионат мира по футболу в 2018 г. в России. Лев 

Яшин — «Чѐрная пантера». 

Тема 4. Россия стремится в будущее. Главное богатство России — еѐ народ. Новые 



 

 

достижения в области науки и техники, медицины и образования, культуры и спорта. 

 

2.2.31. Кружок «Естествознание. Азбука экологии» 

Основным источником формирования содержания учебного курса выступает экологическая 

культура как синтез научного знания, экологических норм.  

Содержание учебного курса обеспечивает становление экологического сознания 

обучающегося, совокупности чувств, взглядов и представлений о проблемах взаимосвязей в 

природе и в системе взаимоотношений «человек (общество) – природа», о путях их оптимального 

решения в соответствии с социальными и природными возможностями. Данное направление 

содержания Программы базируется на естественно-научном и обществоведческом знании, 

формирующем у младших школьников взвешенное, грамотное понимание окружающего мира и 

разумное отношение к явлениям и процессам, происходящим в нѐм. Содержание Программы 

также направлено на формирование экологической компетентности, которая проявляется в 

демонстрируемых обучающимся умении и способности пользоваться экологической 

информацией, решать творческие задачи, выполнять проектные работы, анализировать 

информацию, включаться в экологическую деятельность, эффективно взаимодействовать с 

различными социальными группами. Экологическая компетентность предполагает грамотное и 

гуманное отношение к природе, мобилизацию усилий для разрешения экологических проблем, 

соотнесение своих целей и способов жизнедеятельности с потребностями общества и природных 

сообществ.  

Содержание Программы ориентировано на эмоционально-чувственный мир личности 

младшего школьника, формирование чувства меры, эстетического отношения к природному миру. 

Содержание Программы обеспечивает возможность накопления обучающимися опыта 

экологической деятельности, включающей все виды и формы деятельности людей, в том числе и 

духовные, эмоционально-интеллектуальные, нацеленные на достижение гармонии взаимодействия 

с природой и способствующие формированию экологического сознания.  

Основу содержания Программы составляют базовые экологические понятия: наука экология 

(первоначальные представления); место обитания живых существ; условия существования живых 

существ; черты приспособленности живых существ к условиям жизни; взаимосвязи в природе; 

взаимоотношения живых существ между собой и с объектами неживой природы; цикличность 

природных процессов; биоразнообразие.  

Данные понятия являются основой для изучения различных экосистем (в том числе экосистем 

региона), биосферы, эволюции жизни, циклических природных процессов, преобразующей 

деятельности человека, современных экологических проблем локального и глобального уровня, 

путей их преодоления, места каждого человека в их решении. 

Содержание программы обеспечивает подготовку обучающихся к участию в международных 

исследованиях качества естественно-научного образования (например, TIMSS), предполагающих 

глубокие знания по ряду вопросов: история Земли, природные ресурсы, влияние условий 

окружающей среды на живые организмы, позитивное и негативное влияние людей на мир 

природы, виды взаимоотношений живых организмов в природных сообществах и др. 

При составлении Программы использован концентрический принцип построения содержания. 

С 1 по 4 класс происходит расширение и углубление представлений обучающихся по темам 

программы. Младшие школьники учатся применять освоенные знания для решения 

экологоориентированных учебно-познавательных и учебно-практических задач, повседневных 

проблем, реализуют накопленный опыт при участии в акциях, конкурсах экологической 

направленности, издании листовок и т.д. 

Первый класс 

Что такое экология? Экология – наука о связях между живыми существами и окружающей 

их средой, между человеком и природой. Организмы и окружающая среда. 

Растения и животные ближайшего окружения. Знакомство с растениями и животными 

родного края, особенностями их внешнего вида, жизни, происхождением названий.  

Места обитания и среды обитания растений и животных. Что такое место обитания. Места 

обитания знакомых растений и животных: лес, луг, река, город. Среды обитания: наземно-



 

 

воздушная, водная, почвенная.  

Условия существования живых организмов. Воздух, вода. Солнце как источник тепла и 

света для живых существ. Значение природных компонентов в жизни растений, животных, 

человека. Благоприятные и неблагоприятные условия существования живых организмов. 

Цикличность природных процессов. 

Разнообразие живой природы. Многообразие растений: хвойные и цветковые; культурные и 

дикорастущие; строение растений разных мест обитания. Многообразие животных: насекомые, 

рыбы, птицы, звери; дикие и домашние животные; строение животных, живущих в разных средах 

обитания. Природное многообразие как ценность и как условие, без которого невозможно 

существование человека. 

Экологические связи в природе. Экологические связи в природных сообществах (на 

примере разных мест обитания, растений и животных родного края). Экологическая целостность 

мира (на примере разнообразных экологических связей: между неживой и живой природой, 

внутри живой природы, между природой и человеком). Последствия нарушения связей в природе. 

Экологически целесообразное поведение людей в природном окружении, экологические правила. 

Способы охраны природы. Причины возникновения экологических проблем. 

Природоохранная деятельность людей. 

Человек и природа. Как природа влияет на человека? Красота природы. Что нужно человеку 

для жизни. Положительное и отрицательное влияние человека на природу. Источники загрязнения 

воздуха, воды, почвы. 

Второй класс 

Что такое экология? Экологические знания как основа деятельности людей по охране 

природы. Экологические знания как основа изучения природных сообществ. Экология леса, луга, 

почвы, водоѐмов. Биоценоз, экосистема. 

Растения и животные ближайшего окружения. Что растѐт и кто живѐт на пришкольном 

участке, в парке, у реки. Растения и животные родного края. Наиболее характерные 

отличительные признаки схожих видов.  

Места обитания и среды обитания растений и животных. Место Земли во Вселенной и 

Солнечной системе. Строение Земли. История развития жизни на Земле. Ископаемые останки.  

Места обитания. Составление описания места обитания. Общие черты растений и животных, 

живущих в одной из сред обитания: наземно-воздушной, водной, почвенной. 

Условия существования живых организмов. Компоненты неживой и живой природы. 

Необходимые условия существования живых организмов, роль воздуха, воды, света, тепла в 

жизни растений, животных, человека. Черты приспособленности растений, животных. Поведение 

животных, обеспечивающее выживание в разных условиях (миграция, зимняя спячка, гибернация 

и др.). Сезонные изменения в природе. Цикличность природных процессов. Причины 

цикличности. Жизненный цикл животных (детство, юность, зрелость и старость). 

Продолжительность различных жизненных стадий и продолжительность жизни организмов.  

Разнообразие живой природы. Многообразие растений: группы растений. Многообразие 

животных: группы животных. Грибы, их строение и питание. Разнообразие грибов. 

Многообразие растений и животных в природных сообществах. Биоразнообразие как основа 

устойчивости природных сообществ.  

Экологические связи в природе. Производство растениями питательных веществ под 

действием солнечного света. Выявление экологических связей в природе. Понятия «цепь 

питания», «пищевая сеть». Значение знаний о пищевой сети и экологической пирамиде для 

охраны природы. Непищевые связи в природе. Определение последствий нарушения связей в 

природе. Оценка поведения людей в природном окружении с точки зрения экологической 

целесообразности. Составление экологических правил. 

Способы охраны природы. Причины возникновения экологических проблем. 

Природоохранная деятельность людей. Охраняемые природные территории: заповедники, 

национальные парки. 

Человек и природа. Современный рельеф Земли. Горные породы. Положительное и 



 

 

отрицательное влияние человека на природу. Роль человека в сохранении экосистем. 

Третий класс 

Что такое экология? Экологические знания как основа деятельности людей по охране 

природы. Биоценоз, экосистема, биосфера. Биосфера как самая крупная экосистема Земли. 

Экосистемы родного края. 

Растения и животные ближайшего окружения. Флора и фауна Земли. Влияние растений и 

животных на компоненты живой и неживой природы, хозяйственную деятельность человека 

(разрушение горных пород растениями, защита растениями почвы от эрозии, вредители 

сельскохозяйственных растений и др.).  

Места обитания и среды обитания растений и животных. История развития жизни на 

Земле. Периодизация развития жизни. Продолжительность формирования биосферы. Специфика 

наземно-воздушной, водной, почвенной сред обитания. Соотнесение растений и животных с 

определѐнными местами и средами обитания, экосистемами. Взаимосвязи между строением 

растений, животных, грибов и особенностями среды, в которой они обитают. Определение 

особенностей строения организмов, обеспечивающих адаптацию к среде. Биотические и 

абиотические факторы среды обитания. 

Условия существования живых организмов. Компоненты неживой и живой природы. 

Необходимые условия существования живых организмов, роль воздуха, воды, света, тепла в 

жизни растений, животных, человека. Черты приспособленности растений, животных. Сезонные 

изменения в природе. Цикличность природных процессов. Круговорот веществ в природе. 

Круговороты как механизм жизнеобеспечения планеты Земля. 

Разнообразие живой природы. Многообразие растений: группы растений. Многообразие 

животных: группы животных. Разнообразие внешнего строения растений, животных внутри групп. 

Разнообразие черт приспособленности растений и животных к жизни в различных средах 

обитания, условиям жизни. Защитные приспособления у растений и животных как проявление 

тесной связи организмов с окружающей их средой. Биоразнообразие как основа устойчивости 

природных сообществ.  

Экологические связи в природе. Пища для растений и животных как источник энергии для 

жизнедеятельности, роста и развития. Особенности питания животных, группы животных по типу 

питания. Роль живых организмов в пищевой цепи. Моделирование простых пищевых цепей для 

знакомых экосистем. Экологическая пирамида. Конкуренция в экосистемах. 

Способы охраны природы. Причины возникновения экологических проблем. Способы 

решения экологических проблем (на примере проблем загрязнения воды, воздуха, накопления 

мусора). Повседневная эколого-ориентированная деятельность. 

Человек и природа. Эволюция человека, его место среди других живых организмов. 

Адаптация человека к среде обитания. Преобразование человеком природной среды: естественные 

и искусственные биоценозы. Город – место обитания человека. Человек и экологические 

проблемы. Потребности человека. Что нужно человеку для жизни. Воздействие человека на 

окружающий мир. Природа как природный ресурс. Классификация природных ресурсов. 

Полезные ископаемые. Человек как основной преобразующий фактор природы, нарушение связей 

в природе в результате человеческой деятельности. Естественный круговорот веществ и 

искусственные материалы. 

Четвѐртый класс 

Что такое экология? Экология. Локальные и глобальные экологические проблемы. 

Классификация экологических проблем. Экологические проблемы родного края и пути их 

решения. 

Растения и животные ближайшего окружения. Черты приспособленности растений и 

животных к взаимодействию с биотическими и абиотическими факторами. Роль определѐнных 

организмов в круговороте веществ в экосистеме.  

Места обитания и среды обитания растений и животных. Экологические проблемы, 

связанные с деятельностью человека по изменению места и среды обитания растений и животных: 

деградация и разрушение почв в условиях города, в результате сельхозработ, отчуждение почв; 

вырубка лесов; загрязнение водоѐмов; опустынивание земель. Охрана почв, водоѐмов, лесов, 



 

 

лугов. 

Условия существования живых организмов. Цикличность природных процессов. 

Круговороты веществ в природе. Приспособление живых организмов к изменяющимся условиям.  

Разнообразие живой природы. Флора и фауна Земли. Причины и значение видового 

разнообразия организмов. Разнообразные черты приспособленности растений и животных к жизни 

в различных средах обитания, условиям жизни. Биоразнообразие как основа устойчивости 

природных сообществ.  

Экологические связи в природе. Глобальный характер экологических проблем 

современности (парниковый эффект, вырубка экваториальных лесов, загрязнение вод Мирового 

океана). Связь глобальных и локальных экологических проблем. Устойчивость экосистемы и 

биосферы. Экологические катастрофы. Анализ и поиск путей решения экологических проблем 

региона. 

Способы охраны природы. Сокращение численности живых организмов и их видового 

разнообразия.  Красная Книга России. Причины возникновения экологических проблем. 

Потребности человека и решение экологических проблем. Выбор путей решения экологических 

проблем. Ограничение потребностей человека – один из путей решения экологических проблем. 

Личный вклад каждого человека в решение проблем. Повседневная эколого-ориентированная 

деятельность. 

Человек и природа. Человек и биосфера. Естественное и антропогенное загрязнение 

окружающей среды. Промышленные, сельскохозяйственные, бытовые виды загрязнения. 

Экологическая безопасность. Разумные отношения человека и природы. Личный вклад каждого 

человека в сохранение природы. 

 

2.2.32. Читаем, решаем, живем 

Содержание программы внеурочной деятельности «Читаем, решаем, живѐм (читательская 

грамотность)» во 2 классе представлено 17 темами занятий (геймами), которые объединены в 

группы (раунды) по предмету познавательной деятельности обучающихся (животные, растения, 

неживая природа).  

Темы занятий (геймы) содержательно преемственны и нацелены на формирование у 

обучающихся читательской грамотности как компонента функциональной грамотности. 

Содержание умений читательской грамотности:  

Навыки смыслового чтения, способы и приѐмы работы с различными видами текстов и 

книгой, знакомство с детской литературой; общее и литературное развитие младшего школьника, 

реализация творческих способностей обучающегося посредством выполнения тематических 

заданий на основе не сплошных нормированных текстов познавательного характера.  

Формы организации и виды деятельности:  

• дидактическая игра;  

• совместная деятельность (групповая и парная работа);  

• беседа, постановка вопросов; диалог;  

• решение учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

• творческая текстовая деятельность.  

Содержание программы внеурочной деятельности «Читаем, решаем, живѐм (математическая 

грамотность)» во 2 классе представлено 17 темами занятий (геймами), которые объединены в 

группы (раунды) по предмету познавательной деятельности обучающихся (животные, растения, 

неживая природа).  

Темы занятий (геймы) содержательно преемственны и нацелены на формирование у 

обучающихся математической грамотности как компонента функциональной грамотности. 

Содержание умений математической грамотности:  

Умение решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

понимании и применении математических отношений, смысла арифметических действий, 

зависимостей посредством выполнения тематических заданий на основе не сплошного 

нормированного текста познавательного характера.  

Формы организации и виды деятельности:  



 

 

• дидактическая игра  

• совместная деятельность (групповая и парная работа);  

• практическая работа (измерения, действия с предметами, мини-проекты)  

• беседа, постановка вопросов; диалог;  

• решение учебно-познавательных и учебно-практических задач,  

• творческая деятельность.  

 

2.2.33. Кружок «Секреты русского языка» 

1 класс 

Самые дорогие и добрые слова  

Значение русского языка в жизни людей.  Красота и богатство русского языка.  

Слова грустные, весѐлые, маленькие, большие, вежливые, важные.  

Волшебные слова: спасибо, пожалуйста, извините, простите… 

Важные слова: Родина, Россия, Москва, Красная площадь, мама, папа, школа, товарищи, 

учителя, родной край Краснодарский, родной поселок Степной 

Праздник «День Вежливости». 

Чудесные превращения слов  

Рассказ А.Шибаева «Одна буква». Игры «Сом дом», «»Замени букву» «Какое слово 

задумано?», «Два колодца», «Метаграмма», «Забавные недоразумения», « Что получилось?», 

«Лото», «Лето», Спрятавшееся слово», Эхо», «Флот помог» и др. 

Звучащее слово: Н.Найдѐнова «Две шарады», Г.Воловик «Недалеко разгадка скрыта», 

А.Шибаев «Озорные буквы», Н.Матвеева «Путаница». 

Праздник «Путаница». 

Звуки в слове  

Игры «Что слышно в звуках?», «Разгадайте загадки», «Самое трудное задание», 

«Скороговорка в ребусе», «Составь предложение», «Лесная школа», «Скороговорка» и др. 

Звучащее слово: Д.Радович «Дети, вы слышали о корабле?», Е.Верейская «Сорок сорок», 

В.Капралова «Лена искала булавку», В.Викторов «Был в саду переполох», С.Коган «Вѐз на горку 

Саня сани», С.Погореловский «Ежедневно по утрам», В.Левин «Вместе с тучей», Э.Мошковская 

«Нам к девяти», В.Суслов «В тишине лесной глуши», «На хоря напала хворь», М.Матусовский 

«Скороговорка», И.Демьянов «Считалки», «Плачет Костя» и др. 

Конкурс скороговорок, считалок, поговорок. 

Тематические группы слов  
Группировка слов по темам. Темы: дикие животные, домашние животные, деревья, грибы, 

профессии, строения, цветы, игрушки, книги, времена года, название дней недели, части суток, 

осадки и др.  

Игры «Кто? и Что?», «Какой?», «Что делает?», «У кого Илюша чистил клетки?», «Двенадцать 

поваров», «Какого цвета?», «Какой формы?», «Какого размера?» и др. 

Звучащее слово: П.Башмаков «В понедельник», Л.Дружинина 

«Собирайтесь»,О.Тарнопольская «Стоят в поле сестрички»,Б.Тимофеев «Я шариком пушистым», 

В.Фетисов «Эх, звоночки», И.Токмакова «Букваринск», Е.Руженцев «Сказка про краски»Л.Куклин 

«Какого цвета луг?», «Отчего луг красный?», Е.Трутнева «Загадки»,В.Коркин «Что растѐт на 

нашей грядке?» и др. 

КВН «Кто в какой группе?» 

2 класс 

Мир полон звуков  

  Звуки речи (гласные- ударные и  безударные) согласные (звонкие и глухие, парные и 

непарные; твердые и мягкие, парные и непарные), слог, ударение. Роль ударения в словах. 

Междометия, предлоги, союзы, местоимения, частицы. 

Игры «Ох! и Ах!», «Он, она, оно, они», «Пятый лишний», «Составь слово», «Вставьте буквы», 

«Какие слова», «Переставленные буквы», «Отгадайка», «Перекрѐсток», «Помогите Леночке», 

«Узелки на память», «Незнакомое слово» и др. 

Звучащее слово: И.Токмакова «Плим», Н.Кончаловский «Про овощи», О.Григорьев 

«Мамамол мыла», Л.Виноградов «Три матрѐшки», О.Дриз «Привет», Л.Кондрашенко «Тарарам», 



 

 

Н.Слепакова «Кабутта», Ю.Ермолаев «Незнакомое слово», И.Туричин «Шефы» и др. 

Азбука, прошедшая сквозь века  

Русская азбука или алфавит. История происхождения алфавита. Устная и письменная речь и 

ее происхождение. Тайны и загадки русской графики. Страницы древних книг. 

Игры «Язык», «Колокольчик», «Золотая», «Носы и хвосты», «Морж», «Крепкий», «Машины», 

«Пятачок», «Шишка», «Горлышко», «Два значения», «Кто больше?», «Что делают часы?», 

«Барометр упал», «Не достал!», «Гребешок» и др. 

Всему название дано 

Сколько слов в русском языке. Словари сокровища языка. Рождение слова.  

Игры «Ключ», «Мир», «Худой»,  «Кнопка», «Коса», «Завод», «Засыпать», «Три» и др. 

Как делаются слова  

  Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», 

развитие умения видеть корень в словах, в том числе с чередующимися согласными. Сложные 

слова.  

  Игры «Родник и ключ», «Небольшая и маленькая», «Бураны, вьюги и метели», «Боец и 

воин», «Спеши да поторапливайся», «Четырьмя буквами». 

Секреты правильной речи 

Словарное богатство русского языка. Устаревшие слова. Новые слова. Слова одинаковые по 

звучанию, но разные по значению. Фразеологические обороты.   

Игры ««Второе название животного», «Назови по-другому», «Одно из двух», «А как по-

другому?», «Знаете ли вы?», «Так ли в сказке?», и др. 

Викторина «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь» 

3 класс 

В царстве слов  

В королевстве ошибок.  

Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены орфографические 

ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

В стране Сочинителей. 

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам. 

Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле . 

Искусство красноречия.  

Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. 

Собственные упражнения в создании разных речей.  

Праздник творчества и игры.  

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного интереса  к русскому языку. Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы». 

Трудные слова.  

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение упражнений 

для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной литературы и 

произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о 

словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Анаграммы и метаграммы.  

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, использовавшими в 

своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа с 

примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

Шарады и логогрифы 

        Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад 

и логогрифов. Иллюстрирование  слов- ответов. 

Откуда пришли наши имена. 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая 

игра «Составь имя». 

Занимательное словообразование 



 

 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?». 

Шарады. 

КВН по русскому языку.  

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

4 класс 

Фонетика и орфоэпия  

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний и 

представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», «орфография». 

Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. Знакомство с  

понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей письма, с этапом развития 

письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках. Знакомство с наукой 

фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя об отличии  « буквы»  от 

«звука». Составление транскрипций. Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», 

«звукоподражание». Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие 

фонематического слуха. Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

произношением слов банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими словами. Продолжить 

знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения.  Правильная постановка ударений в 

словах. 

Лексикология  

Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с 

толковыми словарями русского языка . Обогащение  словарного запаса  учащихся.Дается понятие 

о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями русского языка, с 

особенностями словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и лингвистических 

словарей. Обучение умению пользоваться различными словарями. Знакомство с многозначными 

словами, словами- омонимами. Рассматриваются способы и причины образования нескольких 

значений  у слова. Практическая работа «Отличие  многозначных слов и  слов- омонимов». 

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными толковыми 

словарями,  с историей появления новых слов в русском языке. Рассказ о свойстве « 

многозначность слова», о строении словарной статьи толкового словаря. Выделение 

отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с толковыми словарями.  Игра 

«Прямое и переносное значение слов». Рассматривается понятие «этимология», строение 

словарной статьи  этимологического словаря. Работа с различными этимологическими и 

историческими  словарями. Определение первоисточников слова. Изучается особенность 

синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами и правильным употреблением  их в 

речи. Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие «система 

номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями. Вводится понятие 

«антонимы». Работа с пословицами и поговорками.  Работа со «Словарем  антонимов русского 

языка». Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие 

«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов   

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. Вводится 

понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и  определением значения 

этих слов Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, говядина 

и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов. Исследуются  

языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие «литературный язык» и 

«живая народная речь». Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы.  Нахождение 

афоризмов и крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина. Работа по обогащению 

словарного запаса учащихся.  

  Вводятся понятия «индивидуально- авторские неологизмы»  Нахождение индивидуально- 

авторских неологизмов в произведениях А. С. Пушкина. Изучение особенностей устаревших слов- 

архаизмов. Знакомство со словами- новичками.  Работа над пониманием и умение правильно  

употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов . 

Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских имен, с 

первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать значение 

древнерусских имен. Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и 



 

 

способы их образования. Способы образования паронимов. Работа над умением правильно 

употреблять паронимы в устной и письменной речи. Знакомство со словарной статьей 

орфографического словаря. Беседа о значении орфографического словаря. Работа с 

орфографическим словарем. Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. 

Рассматривается значение этимологического словаря, история происхождения  слов «вол», «волк» 

и «волынка», «запонка»и «запятая».Работа с этимологическим словарем. Знакомство с наукой 

«ономастика», С  традиционными кличками животных на Руси. Рассматриваются способы и 

причины образования омонимов среди имен собственных. Работа со словарями.  

Беседа об истории появления  отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой 

«антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере стихотворения С. Михалкова. 

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении. 

Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие «метафорическая  

номинация».  

 

1.3. Программа воспитания 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 10 им. В.Ф. Маргелова пос. Степной 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС начального общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

общества. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 
Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 10 им. В.Ф. Маргелова основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 10 им. В.Ф. Маргелова  являются 

следующие: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение, коллективный анализ их результатов; 

-в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 



 

 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, факультативов, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ СОШ № 10 им. В.Ф. Маргелова – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней целевые приоритеты. В воспитании детей младшего 

школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний– знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); 

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как учебных занятиях, так и 

в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу, ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 



 

 

- подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы; 

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; 

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то непохожим на 

других ребят; 

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет – это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, факультативы, клубы и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 



 

 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

1.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими 

в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 



 

 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 



 

 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

-Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

-Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №10 им. В.Ф. Маргелова определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на 

ступени начального, основного и среднего общего образования с учетом интересов учащихся и 

возможностей образовательного учреждения. 



 

 

 

Направления развития 

личности 

Наименования рабочей программы 

Духовно - нравственное «Основы православной культуры», «Дорога добра»  

Общекультурное «Этика – азбука добра», «Земля – наш дом», «История и 

культура кубанского казачества», «История и современность 

кубанского казачества» 

Общеинтеллектуальное «Мир деятельности», «Мы познаем мир», «Риторика», «Мои 

проекты» 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматы в школе», «Традиционная физкультура кубанского 

казачества», клуб «Спасайкин» 

Социальное «Я – гражданин России», «Основы финансовой грамотности» 

Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями учащихся МБОУ СОШ № 10 им. 

В.Ф. Маргелова пос. Степной осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм: 

На групповом уровне: 

- общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы. 

На индивидуальном уровне: 

-  работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и классных 

мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей; 

-психолого -педагогические консультации  специалистов школы (социальный педагог, психолог, 

администрация); 

- Совет профилактики  

 

Уровни Мероприятия Формы 

На групповом 

уровне:  

 

 

Диагностика и мониторинг. Анкетирование 

«Консультационная 

служба» 

Психолого - педагогические консультации  

специалистов школы (социальный 

педагог, психолог, администрация). 

Информирование 

родителей об успеваемости 

и проблемах детей. 

Родительские собрания, дни открытых 

дверей. 

Включение родителей 

процесс управления 

образованием 

Работа классных родительских комитетов, 

родительского комитета школы 

На 

индивидуальном 

уровне: 

 

Индивидуальные 

консультации педагогов 

специалистами социально – 

психологической службы. 

Организация психолого-педагогического и 

правового просвещения  

 

Участие родителей в 

педагогических 

Совет профилактики, малый 

педагогические советы 



 

 

консилиумах, собираемых в 

случае возникновения 

острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

 

Информирование 

родителей о состоянии 

обученности, 

воспитанности и проблемах 

детей 

Индивидуальное консультирование 

родителей, патронаж семей. 

Система психолого-

педагогического 

сопровождения 

проблемных семей. 

Индивидуальная работа классных 

руководителей, социального педагога, 

педагога-организатора по 

правонарушениям и психолога с семьями 

«группы риска»  

Контроль и привлечение к 

ответственности за невыполнение 

родительских обязанностей (при 

необходимости 

 Патронаж неблагополучных, опекаемых 

детей 

Индивидуальные беседы 

Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в МБОУ СОШ №10 им. В.Ф. Маргелова помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 
- деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

- деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

- работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

- деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьным 

психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

- деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (например, 

старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

- деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы 

класса; 

- организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение анализ общешкольных 

и внутриклассных дел; 



 

 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- посещение тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые 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. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

- проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы. 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в 

школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы. 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 



 

 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Безопасность» 

Работа сориентирована на изучение основ безопасности,  правильных действий при пожаре 

и правил дорожного движения, на предвидение опасной ситуации, умение обходить их, а в случае 

попадания в такие ситуации выходить из них с меньшим вредом для себя и окружающих. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы школы как: 

- учебно-тренировочные занятия, соответствующие  обучающей, развивающей и 

воспитательной задачам; 

- тематические экскурсии, которые могут являться разновидностью занятий либо 

культурно-досуговым мероприятием; 

- дискуссии, ролевые игры по тематике; 

- викторины, круглые столы, служба медиации. 

- информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности 

и информационное противодействие терроризму и экстремизму. 

- интернет, буллинг, психологическая безопасность. 

Модуль «Профилактика» 

Профилактическая деятельность в МБОУ СОШ № 10 им. В.Ф. Маргелова осуществляется 

на основании закона РФ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» № 120-ФЗ. В соответствии с ФЗ образовательная организация выявляет 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе, принимает меры 

по их воспитанию и получению ими общего образования, выявляет семьи, находящиеся в 

социально опасном положении, оказывает им помощь в обучении и воспитании детей. 

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений учащихся в образовательной 

организации ведется внутришкольный учет школьников и семей, находящихся в социально 

опасном положении. Постановка на внутришкольный учет носит профилактический характер и 

является основанием для организации индивидуальной профилактической работы. 

Вопросы профилактики правонарушений систематически рассматриваются на педсоветах, 

совещаниях, заседаниях МО классных руководителей, Совете по профилактике правонарушений и 

безнадзорности, родительских собраниях. 



 

 

Педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители и администрация школы 

осуществляют индивидуальную работу с детьми и родителями, посещают социально 

неблагополучные семьи и семьи группы риска, организуют встречи учащихся с сотрудниками 

правоохранительных органов, проводят тематические классные часы и беседы, осуществляют 

работу с подростками, состоящими на учете в КДН, ПДН, внутришкольном учете. 

Взаимодействие школьных служб. 

1.МО классных руководителей; 

2.Социально-педагогическая служба; 

3.ШВР; 

4.Совет профилактики; 

Совместная деятельность заместителя директора по ВР и социального педагога. 

1. Выявление 

2. Контроль 

3. Посещение семьи 

4. Внеурочная деятельность 

Профилактическая работа осуществляется по нескольким направлениям: 

1. Работа с детьми; 

2. Работа с педагогическим составом; 

3. Работа с родителями; 

4. Информационно-просветительская деятельность. 

1. Работа с детьми: 
1) воспитательная работа – повышение культурного уровня, организация разумного 

использования досуга школьников, развитие сети кружков и факультативов. 

Важную роль в профилактической работе имеет альтернативная деятельность. С этой 

целью большое значение мы уделяем развитию сети дополнительного образования.  

2) пропаганда здорового образа жизни, развитие физкультурного движения, искоренение вредных 

привычек. 

2. Работа с педагогическим составом 
Понимая важность данной проблемы, в школе проводятся: педсоветы, круглые столы, обучающие 

семинары, ШМО классных руководителей. 

3. Работа с родителями 
Сформирован банк данных о семьях и родителях обучающихся (социальный паспорт 

школы). Проводятся общешкольные родительские собрания по профилактике правонарушений, 

преступлений, пропаганде ЗОЖ с участием специалистов ОПДН, психологов, социального 

педагога. 

Проводятся индивидуальные беседы и консультации с родителями. Привлекаем родителей 

в организацию и проведение воспитательных мероприятий (Ярмарки, акции, конкурсы и т.п.) 

4. Информационно-просветительская работа с родителями направлена на формирование 

жизнеспособной личности, гуманистически ориентированной по отношению к обществу и к себе 

самой, углубление и конкретизацию знаний о предупреждении правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних. 

Информационно-просветительская работа с родителями в нашей школе имеет целью 

профилактику, предупреждение возможных нарушений в семейных отношениях и семейном 

воспитании. С этой целью родителей систематически знакомим с теми формами семейных 

отношений и семейного воспитания. 

Информационно-просветительская работа с родителями направлена на разъяснение 

влияния супружеских отношений и типа семейного воспитания на развитие негативных 

отклонений в поведении детей и подростков. Формами такой работы являются лекции, семинары, 

беседы, тематические родительские собрания с привлечением специалистов (медиков, психологов, 

и т. д.), выпуск буклетов и стенгазет. 

5.Информационно-просветительская работа с обучающимися направлена на создание условий 

для формирования у учащихся устойчивых установок на неприятие наркотических веществ, 



 

 

алкоголя, никотина. Проводятся тематические классные часы, индивидуальные и групповые 

беседы, лекции врачей, видеолектории, профилактические занятия, викторины, акции. 

Модуль «Жизнестойкость» 

Сложная жизненная ситуация всегда характеризуется несовпадением между реальной 

ситуацией (желание достичь, сделать и т.п.) и имеющимися возможностями. Такое несоответствие 

потребностей способностям и возможностям препятствует достижению целей, а это влечѐт за 

собой возникновение негативных эмоций, которые и сигнализируют о возникновении трудной 

ситуации.  

Вопросы жизнестойкости личности имеют огромное  практическое значение, поскольку 

устойчивость охраняет личность от дезинтеграции и личностных расстройств, создает основу 

внутренней гармонии, полноценного психического здоровья, высокой работоспособности. 

В современных образовательных условиях целенаправленное формирование у учеников 

жизнестойкости, как «интегральной характеристики личности, позволяющей сопротивляться 

негативным влияниям среды, эффективно преодолевать жизненные трудности, трансформируя их 

в ситуации развития», является актуальной задачей педагогического коллектива любой 

образовательной организации. Решение данной задачи возможно в комплексном взаимодействии: 

родители обучающихся, педагоги (классные руководители, учителя-предметники), социальные 

педагоги, педагоги-психологи. 

1.Оказание психолого-педагогической поддержки и помощи детям и подросткам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

2.Формирование навыков саморегуляции, как стратегии совладающего поведения с трудными 

жизненными ситуациями. 

3. Формирование навыков конструктивного взаимодействия (работа в команде, поведение в 

конфликтной ситуации, создание благоприятного психологического климата в коллективе); 

4. Формирование у обучающихся позитивного самосознания собственной личности и личности 

других людей; 

5. Организация и включение обучающихся в ценностно значимую для них деятельность; 

6. Оптимизация эмоционального климата в семье и школе; 

7.Повышение компетентности родителей, педагогического коллектива в организации работы по 

формированию жизнестойкости. 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 Самоанализ воспитательной работы осуществляется с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

 Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется  самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

 - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование  его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановкой ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

 - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 



 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

ВР с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший год; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по ВР, классными руководителями, 

активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы в школе; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- качеством существующего в школе волонтѐрского движения; 

- качеством проводимой в школе профилактической работы; 

- качеством проводимой работы по безопасности жизнедеятельности школьников. 

 

1.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека 

и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении начального общего образования cформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 



 

 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детейопыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребѐнка в образовательнойорганизации, развивающая способность понимать своѐ состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

Актуальность программы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни заключается, прежде всего в том, что она ориентирована на решение 

таких значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально возможный 

положительный эффект оздоровления обучающихся. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы в МБОУ СОШ №10 учтены 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 

опирающиеся на зону актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей       работы 

образовательной организации, требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной организации, включая еѐ 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 



 

 

здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения 

в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 
– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт применения 

формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 

здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный 

опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно -исследовательская, образно 

-познавательная, игровая, рефлексивно -оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни организована по следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

– организация физкультурно - оздоровительной работы; 

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации  программы 

Реализация программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни реализуется в два этапа, а также через внеурочную деятельность. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 

данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно -оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 



 

 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 

получении начального общего образования. 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно- 

просветительская работа по 

формированию здорового 

образа жизни 

1. Знакомство детей, 

родителей с основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, гигиены, 

правил личной безопасности. 

3. Обеспечение условий 

для мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни 

Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 
1. Обеспечение условий 

для ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика 

травматизма 

Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье. 

Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно- гигиенических 

требований. Система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. 

Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно- 

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1. Укрепление здоровья 

детей средствами физической 

культуры и спорта. 

2. Пропаганда 

физической культуры, спорта, 

туризма в семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

Повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: 

организация подвижных игр; 

соревнований по отдельным 

видам спорта; спартакиады, дни 

здоровья.  

Привлечение к 

организации физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-

массовой работе с детьми 

родителей. 

Второй этап — организация просветительской, учебно -воспитательной и методической 

работы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно -воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 



 

 

–  внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

–  лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

–  проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно -оздоровительных клубов, специалистов 

по охране окружающей среды. 

Примерное программное содержание по классам 

Ступень 
образования 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я 

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая польза 

от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения. 

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей 

жизни, правила оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и 
спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 
иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 

Мониторинг реализации Программы включает: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной 

организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

В МБОУ СОШ №10 разрабатаны критерии и показатели эффективности реализации 

программы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся, 

исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, социального окружения, выбранного 

направления программы. 

В       целях       получения       объективных       данных       о       результатах реализации 

программы и необходимости еѐ коррекции проводится систематический мониторинг реализации 

Программы который включает: 



 

 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно -двигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожно 

-транспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образовательной 

организации обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

 

№ 

п/п 

Показатели Ответственные 

1. Мониторинг соответствия состояния и 

содержания здания и помещений ОУ санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда 

Директор школы 

Заместители директора 

Учителя-предметники 

2. Наличие и необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи. Организация горячего 

питания и горячих завтраков 

Директор школы 

Классные руководители 

3. Оснащенность оборудованием,

 позволяющим организовать 

здоровьесберегающую деятельность 

Директор 

Заместители директора  

Заведующие кабинетами 

4. Наличие помещений для медицинского персонала Директор 

5. Наличие квалифицированного

 состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу 

Директор 

6. Мониторинг освещенности учебных

 кабинетов (естественное и 

искусственное освещение) 

Директор школы 

Заведующие кабинетами 

Учителя-предметники 

7. Целенаправленная работа по сохранению 

здоровья учащихся школы и преподавателей 

Директор школы 

Заведующие кабинетами 

Медсестра 

Учителя физической 

культуры 

8. Мониторинг санитарного состоянии 

учебных     кабинетов, школьной столовой, 

спортивного зала 

Завуч по ВР 

Классные руководители 

Дежурные преподаватели 

9. Плановая диспансеризация учащихся и учителей Администрация школы 

10. Контроль пищевого рациона Родительский  комитет 
школы 

11. Контроль за использованием при текущем 

ремонте            школы к новому учебному году 

красок и строительных материалов, 

разрешенных для применения в детских 

учреждениях 

Зам. директора по АХЧ 

12. Еженедельное проведение в школе по 
пятницам санитарного дня. Уборка кабинетов и 
школьной территории 

Зам. директора по АХЧ 



 

 

 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде; 

– результаты экспресс -диагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей).  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию здорового и безопасного образа жизни обучающихся МБОУ СОШ №10 

Контроль спортивно-массовой работы в школе (ежегодно, апрель) 

Медицинский контроль осуществляется регулярно 1 раз в месяц: контролируется 

правильность построения занятия, учет состояния здоровья занимающихся, их физического 

развития, возраста, пола при выборе физических нагрузок, осуществляется контроль объема и 

интенсивности нагрузок. Используются методы: визуальное наблюдение, беседа, проба Штанге, 

проба с приседаниями, измерение параметров ССС (пульс, А/Д) во время и после выполнения 

упражнений с последующим анализом результатов. По результатам контроля составляются акты. 

Медицинский контроль уроков физической культуры (в том числе СМГ) регулярно 1раз 

в месяц. Во время этих наблюдений контролируется правильность построения занятия, учет 

состояния здоровья занимающихся, их физического развития, возраста, пола при выборе 

физических нагрузок, осуществляется контроль за объемом и интенсивностью нагрузок, прогулок 

на свежем воздухе. По результатам контроля составляются акты. 

Диагностический инструментарий 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 
основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного 
поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и окружающей 
среды 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности (личностные и 

школьные) 

2. Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Побуждение в детях желания заботиться 

о своем здоровье 

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование познавательного 

интереса и бережного отношения к 

природе 

Уровень развития познавательного интереса, в 

том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика) 



 

 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам 

риска здоровью детей (анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и 

приемы 

Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

 

Ожидается, что в результате реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускник научится: 

- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения, правила экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, правила научной организации учебного 

труда; 

- объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью, как следует заботиться 

о здоровье человека и здоровье природы, правила сохранения зрения, слуха, обоняния, роль 

здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешности учебного 

труда, опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, 

наркотиков, инфекционных заболеваний; 

- приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья 

природы и поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира людей, 

рукотворного мира, цепочек экологических связей, экологически предосторожного поведения в 

окружающей среде; 

- основам здоровьесберегающей учебной культуры; 

- здоровьесберегающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

- противостоянию вредным привычкам; 

- необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека, следования законам природы; 

- формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие», «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

- разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к 

врачу, специалистам, взрослому; 

- планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу, планировать безопасное поведение в экстремальных ситуациях, 

типичных для места проживания; 

- рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды; 

- оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

- делать выводы о том, в чем причины экологических проблем: какие качества надо в 

себе воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, как поступать 

стыдно; 



 

 

- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, 

индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, 

повседневной жизни; 

- высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 

- организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство 

саморегуляции в организме, 

гармония физиологических 

процессов, максимальная 

 адаптация к окружающей 

среде. 

Моральное 

самообеспечение, адекватная 

оценка своего «я», 

самоопределение. 

Высокое сознание, развитое 

мышление, большая 

внутренняя моральная сила, 

побуждающая к действию. 

 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы — воспитание 

соответствующей культуры у педагога и ученика: 

— культуры физической (управление движением); 

— культуры физиологической (управление процессами в теле); 

— культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием); 

— культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями). 

Планируемые результаты: 
Направление Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1. У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера. 



 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс. 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

 
1.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 



 

 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ.__ гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных отношений - обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 



 

 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений - 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 



 

 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее 

распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильну помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

 Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 

развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 



 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности  учителя, 

педагога-психолога, социального педагога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические 

работники образовательной организации должны иметь четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и 

организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план программы начального общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей.Учебный план образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, определяет общие 

рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов ее реализации. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык, Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 
Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: «Основы православной 

культуры»; 

учебный модуль: «Основы иудейской культуры»; 

учебный модуль: «Основы буддийской 

культуры»; 

учебный модуль: «Основы исламской культуры»; 

учебный модуль: «Основы религиозных культур 

народов России»; 

учебный модуль: «Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Для Организаций, в которых языком образования является русский язык, изучение родного 

языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, государственных 

языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей 

Организации и по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» выбор 



 

 

одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур 

народов России», «Основы светской этики» осуществляются по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

(учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной 

программыначального общего образования, приведены в разделе "Программы отдельных учебных 

предметов, курсов" примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимальнодопустимой недельной нагрузки обучающихся. 

При проведении занятий по родному языку в МБОУ СОШ №10, наряду с русским языком 

изучается родной язык (1 - 4 классы), и по иностранному языку (2 - 4 классы)допускается деление 

классов на две группы,если в классе 20 и более человек. При наличии необходимых ресурсов 

возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

В МБОУ СОШ №10 им. В. Ф. Маргелова в 1 – 4 классахосуществляется 5-дневная учебная 

неделя.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 



 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Цели и задачи образовательной организации 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно нравственное, 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 еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее- дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

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

организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской 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 (района, города). 

1. Продолжительность учебной недели в 1-4 классах - 5 дней. 

2. Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10): 

- 1 класс – 21 час 
- 2-4 классы – 23 часа 

3. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь 

- май - по 4 урока по 40 минут каждый, 1 день – 5 уроков за счет урока физической 

культуры); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

4. дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

5. Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических 

часах): 1 класс – без домашних заданий; во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 классах - 2 ч. 



 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального компонента) учебного 

плана организуется с использованием учебников, включенных: 

- в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями). 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение   учебного предмета 

«Кубановедение», который проводится с 1 по 4 классы по 1 часу в неделю. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется через учебный 

предмет «Окружающий мир», с целью формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, который входит в программу формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками  образовательных отношений 

В учебном плане школы не предусмотрена. 

 
ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 10 имени В. Ф. Маргелова поселка Степной 

муниципального образования Кавказский район 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 

Всего 

часов  
1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4,8 4,8 3,8 17,4 
587,6 

Литературное 

чтение 
2 2,8 2,8 2,8 10,4 

351,6 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
1 0,2 0,2 0,2 1,6 

53,4 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

1 0,2 0,2 0,2 1,6 

53,4 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский ) 

— 2 2 2 6 

204 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

540 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

270 



 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

— — — 1 1 

34 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 135 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

135 

Технология Технология 1 1 1 1 4 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

405 

Итого 
 при 5-дневной 

неделе 
20 22 22 22 86 

2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  
  

при 5-дневной неделе   

в том числе Кубановедение 1 1 1 1 4 135 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка при 

5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

3039 

СанПиН2.4.2.22821-10 
  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии «Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». 
Промежуточная аттестация обучающихся первого класса не проводится. Промежуточная 

аттестация проводится, начиная со второго класса и является обязательной по всем предметам 

инвариантной и вариативной части учебного плана и проводится по итогам учебных четвертей 

(полугодия) и учебного года. 

Текущий контроль успеваемости 1 класса по всем предметам, в 1 – 4 классах по родному 

языку и литературному чтению на родном языке и в 4 классе по курсу ОРКСЭ не предполагает 

балльного оценивания, в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений 

учащихся в виде отметок и используется технология портфолио: составления портфеля (папки) 

достижений - мониторинговых работ, грамоты творческих интеллектуальных конкурсов, 

исследовательских проектов. Объектом оценивания на уроке курса ОРКСЭ в 4 классе становится 

нравственная и культурологическая компетентность ученика, его способности понимать значение 

нравственных норм, правил морали в жизни человека, семьи, общества, его потребности к 

духовному развитию.  

3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации. 

 создание благоприятных условий для развития ребенка. 

 учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 



 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

1.  Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования являются: кружки, клубы, студии, 

секции. Формат реализации внеурочной деятельности – ежедневные занятия. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся в период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 

года обучения. Внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том 

числе: 

- непосредственно в образовательной организации; 

- совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, учреждениями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 

образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники 

данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, 

педагоги-психологи 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. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, 

экологические и военно-патриотические отряды и т.д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

Таблица-сетка часов  учебного плана внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ № 10 имени В. Ф. Маргелова поселка Степной муниципального образования 

Кавказский район  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю Общий 

объем 

часов 

Общий 

объем 

часов 

по 

курсу  

Общий 

объем 

часов по 

направле

нию 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Шахматы в 

школе» 
1 1 1 1 4 135 405 



 

 

Секция «Традиционная 

физкультура 

кубанского 

казачества»  

1 1 1 1 4 135 

Клуб «Спасайкин» 1 1 1 1 4 135 

Духовно - 

нравственное 

Факультатив «Основы 

православной 

культуры» 

1 1 1 - 3 101 101 

Социальное 

Факультатив «Я - 

гражданин России» 
1 1 1 1 4 135 

270 Факультатив «Основы 

финансовой 

грамотности» 

1 1 1 1 4 135 

Общекультурное 

Кружок «Этика – 

азбука добра» 
1 1 1 1 4 135 

270 Факультатив «История 

и культура кубанского 

казачества» 

1 1 1 1 4 135 

Общеинтеллекту

альное 

Мир деятельности  1 1 1 1 4 135 

304 Кружок «Риторика»  1 1 1 1 4 135 

Мои проекты - - - 1 1 34 

Всего (по классам): 
10 10 10 10 40 1350 1350 

330 340 340 340     1350 

 
 

3.2.1. Календарный учебный график 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2)  и 

ФГОС НОО (п. 19.10.1).Составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом 

требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, СанПин 

2.4.2.3286-15 и Уставом образовательной организации. 

1. Продолжительность учебного года. 

Учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается 25 мая. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели; 2-4 классы – 34 учебные 

недели. 



 

 

2. Продолжительность учебных периодов. 

Учебный год на уровнях начального общего образования делится на 4 четверти. 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: для 

учащихся 1 – 4 классов, в том числе для детей с ОВЗ - 5  дней. 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка: 1 класс – 21 час, 2 – 4 классы – 23 

часа. 

4. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Школа работает в одну смену.         Начало уроков 1 – 4 классов в 08.00 часов. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Для первого класса применяется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - 

мае по 4 урока (один день – 5 уроков за счѐт урока физической культуры) по 40 минут каждый. 

В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза 

продолжительностью  40 минут. 

5. Режим работы образовательного учреждения: 

Понедельник – пятница с 08.00 до 17.00 для  1 – 4 классов. 
В выходные и праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации, общеобразовательное учреждение не работает. На период школьных каникул 

приказом директора устанавливается иной график работы общеобразовательного учреждения. 

Проведение «нулевых» уроков в общеобразовательном учреждении не допускается в 

соответствии с нормами  СанПин. 

6. Расписание звонков: 

1 смена (1 класс) 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.45 - 09.20 

Динамическая пауза 09.45 -10.25 

3 урок 10.25-11.00 

4 урок 11.10-11.45 

 

1 урок 8.00 – 8.35 

2 урок 8.45 - 09.20 

Динамическая пауза 09.45 -10.25 

3 урок 10.25-11.00 

4 урок 11.10-11.45 

5 урок 11.55 – 12.30 

1 смена (2,3,4, классы) 

1 урок 8.00 – 8.40 

  2 урок 8.50 - 09.30 

3 урок 9.40-10.20 

  4 урок 10.45-11.25 

  5 урок 11.50-12.30 

  6 урок 12.40-13.20 

 7 урок 13.30-14.10 

7. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация учащихся очной формы 2-4 классов проводится по четвертям. 

8. Расписание звонков внеурочной деятельности (для ФГОС НОО и ФГОС ООО) 

и индивидуальных и групповых занятий. 

Классы Время начала занятий внеурочной деятельности  

ФГОС НОО 

1  с 11.40 (1 четверть) 

1  с 12.25 (2 четверть) 

1 с 12.25 (3, 4 четверть - понедельник, вторник, четверг, пятница) 

1 с 13.10 (3, 4 четверть – среда) 

2 - 4 с 13.10 
 

3.3.Система условий реализацииосновной образовательной программы 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начального общего 

образования в МБОУ СОШ №10 служит создание комфортной развивающей образовательной 



 

 

среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС созданные в МБОУ СОШ №10, условия: 

–  соответствовуют требованиям ФГОС НОО; 

–  гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

–  обеспечивают реализацию основной образовательной программы  

организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых 

результатов еѐ освоения; 

–  учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

–  представляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел ООП НОО характеризующий систему условий, содержит: 

–  Описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

–  обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

–  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

–  контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации базируется на результатах проведѐнной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

–  анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

–  установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, сформированнымс учѐтом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

–  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

–  разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

–  разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

–  разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в 

МБОУ СОШ №10 для участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования 

обучающимися; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 



 

 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

 выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных форм деятельности, 

включая общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

иных образовательных организаций, а также организаций, обладающих ресурсами, 

необходимыми для реализации программ начального общего образования, и иных видов 

образовательной деятельности, предусмотренных программой начального общего 

образования; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 

в разработке программы начального общего образования, проектировании и развитии в МБОУ 

СОШ №10 социальной среды, а также в разработке и реализации индивидуальных учебных 

планов; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы 

начального общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой МБОУ СОШ №10, и с 

учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации) для 

приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 обновления содержания программы начального общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления МБОУ СОШ №10 с использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

 При реализации программы начального общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в 

течение всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде. 

Информационно - образовательная среда МБОУ СОШ №10 обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, 

результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях 

оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно - образовательной среды МБОУ СОШ 

№10 обеспечивается в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет). 

В случае реализации программы начального общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 



 

 

информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, 

соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ начального общего образования в полном объеме независимо от их 

мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории МБОУ СОШ 

№10, так и за ее пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация программы начального общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно - эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно - образовательной среды 

могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №10 обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети 

Интернет; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством 

сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивают безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, 

безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых МБОУ СОШ №10 при 

реализации программ начального общего образования, безопасность организации образовательной 

деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационнообразовательной среды могут 

быть обеспечены ресурсами иных организаций. 
 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение 

МБОУ СОШ №10    укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательной 

организации. 

 

Должность Должностные обязанности 
Количество 

работников 

Уровень квалификации 

работников 

директор обеспечивает системную 

образовательную и 

административно - 

хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

1 
Высшее профессиональное 

образование 



 

 

заместитель 

директора школы 

по УВР 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно- методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

1 
Высшее профессиональное 

образование 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

4 

высшее профессиональное 

образование – 3 педагогов,  

среднеспец-1. 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно- 

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 среднеспец-1 

психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

1 
высшее профессиональное 

образование 

Администрация и педагоги, работающие в начальной школе прошли курсы 

повышения               квалификации по ФГОС. 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Должно 

сть 

Образова 

ние 

Квалифика 

ция 

Год 

аттестац 

ии 

Курсы 

повышения 

квалифика 

ции 

Звани я 

награды 

1

1 

Небола 

Елена 

Александр 

овна 

Учитель 

начальн ых 

классов 

высшее 

высшая 2018 08.11.2019 

 

2

2 

Дурнева 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальн ых 

классов 

Высшее 

бакалавр 
1 категория 2021 15.08.2018 

 



 

 

3

3 

Тарасова 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель 

начальн ых 

классов 

Среднее 

специальн 

ое 
1 категория 2019 13.09.2020 

 

4

4 

Шубина 

Валерия 

Андреевна 

Учитель 

начальн ых 

классов 

Высшее 

бакалавр 
1 категория 2021 08.11.2019 

 

 
В МБОУ СОШ №10 разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации   осогласно «Квалификационных характеристик должностей работников 

образования») и требований профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)". 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

График аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

ФИО Должность Образование Следующий год 

аттестации 

Небола Елена 

 Александр овна 
Учитель  начальн ых 

классов 

высшее 

2022 

Дурнева Елена 

Викторовна 

Учитель  начальн ых 

классов 

Высшее  

бакалавр 2026 

Тарасова Анастасия 

Андреевна 

Учитель  начальн ых 

классов 

Среднее  

специальн ое 2024 

Шубина Валерия 

Андреевна 

Учитель  начальн ых 

классов 

Высшее 

 бакалавр 2026 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС НОО: 

–  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

–  принятие идеологии ФГОС НОО; 

–  освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

–  овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 



 

 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

– социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям МБОУ 

СОШ №10 с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

– профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности; 

– психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными 

специалистами (педагогом-психологом, социальным педагогом) участников образовательных 

отношений: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 

создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и 

будущего профессионального самоопределения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

– индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников МБОУ СОШ №10, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

– диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень Организации); 

– вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 



 

 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение); 

– осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической службы 

Организации; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 

Диагностика + + + 

Консультирование + + + 

Профилактика + + + 

Развивающая работа + + + 

Экспертиза + + + 

Просвещение + + + 

Коррекционная 
работа 

 +  

Основными формами психолого-педагогического 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 психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- 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. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

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 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; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно- управленческого персонала образовательной организации, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная общеобразовательная 

организация); 

- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования 



 

 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет - общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации. 

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, включаемыеборганами 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. 

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; 

- 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 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 

включены: 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. 

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. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные 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 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(п. 10, ст. 2).). 

Примерный 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 услугина соответствующий 



 

 

финансовый год определяются по формуле: 

Р 
i
гу= N

i
очр ×ki, где: 

Р
i
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий 

финансовый год; 

N
i
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. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Ni
очр=N гу+Nон , где 

N
i
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 навыплаты 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 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 × К
1
 × К

2
 × К

3
, 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; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K
2
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 

1,302; 

K
3
– 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: 

Nон = Nотпп + Nком + Nни + Nди + Nсв + Nтр + Nпр , где 

Nотпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги); 

Nком -  нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

Nни - нормативные затраты   на   содержание   объектов   недвижимого   имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг 

(далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного 

движимого имущества); 

Nсв – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

Nтр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

Nпр – 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; 

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). 
 

3.3.4. Материально - технические условия реализации основной

 образовательной программы 

Материально-техническая 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 учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 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, Санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (далее - 

Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее - Санитарно- эпидемиологические 

требования); 

–  перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

–  социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого 

режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

–  социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных 

рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 

–  требований пожарной безопасности6 и электробезопасности; 

–  требований охраны труда7; 

–  сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

–  аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации разработанные с учѐтом 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 образования, обеспечивает мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

- помещениями для занятий естественно - научной деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками; 

- помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой 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 детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

- участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

                                                      
6
 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649, «Российская газета», 2021, № 132). 
7
 Часть 10 статьи 209 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2009, № 30, ст. 3732). 



 

 

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения 

квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей 

реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

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, психолого-педагогических 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; документ-камеру, 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. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы В мбоу сош №10 осуществлена по следующей форме: 

 

 

№ п/п 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для 

обеспечения всех предметных областей и внеурочной 

деятельности МБОУ СОШ №10 обеспечивает мебелью, 

презентационным оборудованием, освещением, 

хозяйственным инвентарѐм и 
оборудуется: 

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими 
 местами обучающихся и педагогических работников 

-/+ 

2 помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными 
 языками 

-/+ 

3 помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий 
музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

-/+ 

4 Помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими 
сохранность книжного фонда, медиатекой; 

-/+ 

5 актовым залом +/- 

6 спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, 

стадионами, спортивными площадками, тирами), оснащѐнными 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм 

-/+ 

7 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения 

иприготовления пищи, обеспечивающими возможность 

+/- 



 

 

организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков 

8 административными и иными помещениями, оснащѐнными 

необходимым оборудованием, в том числе для организации 

учебной деятельности процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ 

-/+ 

9 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; -/+ 

10 участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон. -/+ 

 

Архитектурно планировочные решения здания МБОУ СОШ №10 в соответствии с 

СанПиНом соответствуют осуществлению образовательного процесса. Спортивный зал размещен 

на территории школы. При спортивном зале находятся оборудованные раздевальные комнаты для 

мальчиков и девочек.  

Здание школы оборудовано системой централизованного отопления и вентиляции, системой 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализации и водостоками. Холодным и горячим 

водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, столовой, медицинского назначения, 

туалеты. Температурный режим и режим освещения помещений соответствует нормам СанПиН. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ СОШ №10 обеспечивает: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

- наблюдения, наглядного представления и анализа данных; 

- использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 



 

 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

 
3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

МБОУ СОШ№10, реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

 с Уставом и   другими   документами,   регламентирующими   осуществление 

образовательной деятельности; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом школы. 

Нормативный срок освоения программы – 4 года. Наличие созданной информационной среды 

(ИС) как системы обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, 

информационных источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; 

организации; обработки; передачи; получения информации об образовательной деятельности. 

Основу информационной среды подразделения составляют: 

 -сайт образовательного учреждения; 

 -наличие компьютерной и мультимедийной техники. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

  Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в естественно - научной 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. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления  

ихсамостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  

- использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке;  



 

 

- редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- 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; 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования аудио-, видеоустройств 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  

иэкспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов; 

- художественного творчества с использованием ручных и ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажеров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной 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 тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 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. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 



 

 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ 

 п/п 

 

Необходимые средства 

Количество средств/ в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 
I Технические средства:   

 -мультимедийный проектор и экран; 4 

 - принтер монохромный; 3 

 - принтер цветной; 0 

 - цифровой фотоаппарат; 1 

 - сканер; 0 

 - микрофон 2 

 - цифровой микроскоп 0 

 - оборудование компьютерной сети в наличии 

 - доска со средствами, 
обеспечивающими обратную связь 

0 

 - документ-камера 1 

II Программные инструменты 

- операционные системы и служебные 

инструменты 

- орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном языках 

- клавиатурный тренажѐр для русского и 

иностранного языков 

- текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами 

- редактор подготовки презентаций 

- редактор видео 

- редактор интернет-сайтов 

- среда для интернет-публикаций 

- среды для дистанционного он-лайн и 

оф- лайн сетевого взаимодействия 

 

 

в наличии частично 

ОС: windows xp, 

windows 7, windows 8, 

windows 10 

ПО: stamina, Open 

Office, Libre Office, 

Microsoft Office, skype, 

zoom 

 

III Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки 

- разработка планов 
-разработка дорожных карт 

- подготовка локальных актов 

образовательного учреждения 

- подготовка индивидуальных программ 

формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ 

 

постоянно 

 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде: 

- результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся 

- творческие работы учителей и 

обучающихся 

- осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления 

- осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

 

постоянно 

 



 

 

V Компоненты на бумажных носителях: 

-учебники 
- рабочие тетради (тетради-тренажеры) 

 

полный комплект 

 

VI Компоненты на CD и DVD: 

- электронные приложения к учебникам 
- электронные наглядные пособия 

- электронные тренажѐры 

- электронные практикумы 

Полный комплект 

Интерактивное учебное 

пособие «Русский язык», 

«Математика», 

«Литературное 

чтение», 

«Окружающий мир», 

«Технология», 

«Кубановедение» 

 

 

Начальная школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно- 

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Таким образом, в организации 

создана образовательная среда, адекватная развитию ребенка и комфортные санитарно- 

гигиенические условия. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности 

к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ СОШ №10 есть создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

–  анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

–  установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательной деятельности; 

–  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

–  разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

–  разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

–  разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чѐткое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений. Проведение комплексных 



 

 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и эффективности 

инноваций находит своѐ отражение в анализе проделанной работы за год. 

План работы школы способствует своевременному принятию административных решений, 

организации работы с родителями, профессиональному росту учителя. 

В МБОУ СОШ №10 существует план - график по сопровождению ФГОС НОО, 

сформированы творческие группы, Координационный совет позволяющие системно накапливать 

методический материал, информировать учителей (на МО, методическом совете, педагогическом 

совете) и родителей о проводимой работе, повышать уровень квалификации учителей, 

непрерывность профессионального развития и вести подготовку новых кадров к работе по ФГОС. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО в МБОУ СОШ № 10 

осуществляет Совет школы, как орган государственно-общественного управления, методический 

совет школы. 
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