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Общие положения 

Основная   образовательная   программа   начального   общего   образования   

муниципального общеобразовательного учреждения   «Средняя общеобразовательная школа №1» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области   разработана   в   соответствии   с   

требованиями   Федерального   государственного образовательного   стандарта   начального   

общего   образования   к   структуре   основной образовательной программы, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования и   направлена   на   формирование   общей культуры обучающихся, на их духовно 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,   на   создание   основы   для   

самостоятельной   реализации   учебной   деятельности, обеспечивающей   социальную  

успешность,   развитие   творческих   способностей,   саморазвитие   и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Данная программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования и образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «СОШ №1» 

сформирована с учетом особенностей первого уровня общего образования как фундамента всего 

последующего обучения.  

Содержание основной образовательной программы образовательной организации отражает 

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

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации программы начального общего образования, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Обязательной частью целевого раздела является характеристика планируемых результатов 

обучения, которые должны быть достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы. 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают личностные, 

метапредметные и предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в 

начальной школе. 

  Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие его социальный 

статус: сформированность гражданской идентификации, готовность к самообразованию, 

сформированность учебно-познавательной мотивации и др.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) как показателей умений 

обучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, регулировать своё поведение и 

деятельность   

Предметные результаты отражают уровень и качество овладения содержанием учебных 

предметов, которые изучаются в начальной школе 

Содержательный включает характеристику основных направлений урочной деятельности 

(рабочие программы учебных предметов, модульных курсов), обеспечивающих достижение 

обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации образовательной 

деятельности и включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– календарный учебный график; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный план воспитательной работы 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 
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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

начальное общее образование относится к основным образовательным программам (наряду с 

образовательной программой дошкольного образования и образовательной программой 

основного общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 

обучения.  Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых 

обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждой ступени образования. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования: 

- Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5— 7 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося  

- Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО  

- Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального 

общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

- Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 

традиций школьного коллектива 

Образовательная организация учитывает следующие принципы её формирования:  

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО  

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а 

также планах внеурочной деятельности  

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль)  

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося  

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику в 

формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального образования, 

а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы 

между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, 

воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности.  

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся  Объём учебной 

нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий подчиняется требованиям  

СанПиНа РФ   
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1.2.  Общая характеристика программы начального образования 

Программа построена с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 

школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным 

в РФ, является 4 года.  Общее число учебных часов не может составлять менее 2904 часов. и 

более 3210 часов. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать 

обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. 

При создании программы начального образования учтен статус ребёнка младшего 

школьного возраста  В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у 

многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования 

учителя, часто отвлекаются, быстро устают  Желание учиться поддерживается школьными 

успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы  Всё это побуждает учителя 

особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе 

начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 

независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального 

развития, особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку 

каждому обучающемуся. 

В исключительных случаях с учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа 

обучаемости или особых условий развития ребёнка возможно сократить срок обучения в 

начальной школе  В этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным 

учебным планам  Вместе с тем образовательная организация должна учитывать, что чем более 

длителен срок обучения в начальной школе, тем более качественным становится фундамент, 

который закладывается начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного 

образования, поэтому сокращение срока обучения в первом школьном звене возможно в 

исключительных случаях   

В   основе   реализации   основной   образовательной   программы   лежит   системно-

деятельностный подход, который предполагает:   

- ориентацию  на   достижение   цели   и   основного   результата   образования   –  системное и 

гармоничное  развитие   личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;   

- опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:  

а)   технологию формирования   типа   правильной   читательской   деятельности   (технологию 

продуктивного чтения),  

б) проблемно-диалогическую технологию,   

в) технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). - обеспечение 

преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) общего 

образования.  

Основная образовательная программа ориентирована на становление следующих 

характеристик выпускника: способность самостоятельно мыслить, анализировать любой вопрос; 

умение строить высказывания, выдвигать гипотезы, отстаивать выбранную точку зрения; наличие 

представлений о собственном знании и незнании.  

 В  школе    функционируют следующие  образовательные  системы обучения, 

соответствующие требованиям Стандарта:  

«Планета знаний» под редакцией И.А. Петровой.  

Основная особенность заключается в единстве структуры учебников, сквозных линий 

типовых заданий, подходов к организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Учебный материал каждого учебника разделен на инвариантную и вариативную части. В 

инвариантной части находятся обязательные задания, которые обеспечивают освоение ими 

учебного материала. В вариативной части – задания, выполняемые по выбору учителя и 

обучающихся, направлены на самостоятельный поиск. Это дает возможность осуществлять 

дифференцированный подход, где обучаются дети с разным уровнем подготовки.  

Комплект обеспечивает:  
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- формирование, развитие и сохранение у обучающихся интереса к учебной деятельности;  

- сохранение и укрепление физического и психологического здоровья путем построения для 

каждого учащегося траектории усвоения  материала;  

- проявление самостоятельности, творческих способностей в различных видах деятельности.  

«Начальная школа  XXI века» под редакцией  Н.Ф. Виноградовой.  Базируется на теории 

деятельности А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. Общая цель обучения - 

формирование ведущей для этого возраста деятельности. Цель педагогов начальной школы - не 

просто научить ученика, а научить его учить самого себя, т.е. учебной деятельности; цель 

ученика при этом - овладеть умениями учиться. Учебные предметы и их содержание выступают 

как средство достижения этой цели,  функционирует в соответствии с Государственным 

стандартом начального общего образования и предназначен для массовой школы.    
«Школа России» под редакцией  А.А. Плешакова  

Основные принципы программы: 

- обеспечение обучающихся знаниями в соответствии с требованием ФГОС, 

- формирование у школьников необходимых для учёбы навыков, 

- создание мотивации к изучению всех школьных предметов, 

- ориентирование работы на результат, 

- духовно-нравственное развитие обучающихся, 

- привитие школьникам уважения к родной культуре и традициям, 

- воспитание бережного отношения к природе, 

- формирование целостной картины мира. 

Ведущим принципом «Школы России» является применение в обучении проблемно-поискового 

метода, который позволяет сформировать у школьников навыки коммуникации, работы с 

информацией, планирования и рефлексии.   

Программа построена на достижениях традиционной русской педагогики и уделяет большое 

внимание патриотическому воспитанию обучающихся. Материалы УМК призваны 

сформировать у школьников преданность Отечеству и малой Родине, интерес к родному языку и 

культуре, а также уважительное отношение к национальным ценностям всех народов России. 

Помимо этого, УМК ориентирован на развитие у детей качеств, соответствующих понятиям о 

человечности: доброты, эмпатии и отзывчивости. 

  Педагоги школы используют в своей работе следующие образовательные технологии:  

- проблемное обучение  (создание   в учебной деятельности  проблемных ситуаций  и 

организация активной самостоятельной деятельности обучающихся по  их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности);  

- разноуровневое обучение (у учителя появляется возможность помогать слабому, 

уделять внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся быстрее и глубже 

продвигаться в образовании. Сильные обучающиеся утверждаются в своих способностях, слабые 

получают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации ученья);  

- проектные методы обучения (работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности обучающихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному самоопределению);  

- исследовательские методы в обучении (дает возможность обучающимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, 

что важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной 

траектории развития каждого школьника). - технология использования в обучении игровых 

методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр (расширение кругозора, развитие 

познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности, .развитие общеучебных умений и навыков).  

- обучение в сотрудничестве (сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности взрослых и детей, суть индивидуального подхода  в том, чтобы идти 

не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей, которыми 

располагает ребенок,  применять психологопедагогические диагностики личности);   
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- информационно-коммуникационные технологии (изменение и неограниченное 

обогащение содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в 

ИНТЕРНЕТ);  

- здоровьесберегающие технологии (использование данных технологий позволяют 

равномерно во время урока распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность с физминутками, определять время подачи сложного учебного материала, выделять 

время на проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает 

положительные результаты в обучении);  

- систему инновационной оценки «портфолио» (формирование персонифицированного 

учета достижений ученика как инструмента педагогической поддержки социального 

самоопределения, определения траектории индивидуального развития личности).  

  

1.3. Общая характеристика планируемых результатов освоения  основной  

образовательной программы 

 Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным 

целям начального образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

 Личностные результаты включают: 

- 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 

 Метапредметные результаты включают: 

- 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) 

 Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению 

нового знания, его преобразованию и применению. 

 

 Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации 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 должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

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. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 
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- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

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. 

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. 

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. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать: 

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); 
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- 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. 

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. 

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 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 

(учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 

начального общего образования. 
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Планируемые предметные результаты по учебным предметам 

1.3.1. Русский язык   

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 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. 

 

1.3.2. Литературное чтение  

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 
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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). 

 

1.3.3. Родной (русский) язык 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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; 
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- 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; 

- 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; 

- 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. 

 

1.3.4. Литературное чтение на родном (русском) 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); 
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- 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). 

 

1.3.5. 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 



 

15 
 

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. 

 

1.3.6. Математика. 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика и информатика" должны обеспечивать: 
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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 (одно-двухшаговые) 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. 

 

1.3.7. 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; 
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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 

 

1.3.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской 

этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" должны 

обеспечивать: 

• Учебный модуль "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. 

• Учебный модуль "Основы иудейской 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 

иудейской культуры 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 
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6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

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 

иудейской 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 иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

• Учебный модуль "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, 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 

буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

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 

буддийской 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 буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

• Учебный модуль "Основы исламской 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; 
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3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

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 

исламской 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 исламской культуре, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

• Учебный модуль "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; 
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13)  открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

• Учебный модуль "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. 
 

1.3.9. 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. 
 

1.3.10.  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. 
 

1.3.11.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; 
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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. 
 

1.3.12. Физическая культура  

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. 

 

1.4.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования 

1.4.1.Общие положения  

  В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших программу начального общего образования»  Это означает, что ФГОС задаёт 

основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть 

обеспечения качества образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 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 образовательной 

организации являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров 

как основа аттестационных процедур; 
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- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Система оценки  знаний по предметам  включает:                                                        

- Внутреннюю  оценку (оценка осуществляемая  учениками,  учителями, администрацией).  

- Внешнюю оценку (осуществляемая  внешними по отношению к школе службами).  

В системе оценивания в начальной школе используются преимущественно внутренняя 

 оценка, выставляемая  педагогом,  школой;  внешняя  оценка проводится,  как 

правило,  в форме неперсонифицированных  процедур (мониторинговых исследований, 

аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах; субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и 

самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на 

анализе письменных ответов и работ обучающихся), в том числе – стандартизированные 

(основанные на результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и 

оценки; оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения;  

разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации;  

интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и дифференцированная 

оценка отдельных аспектов обучения; самоанализ и самооценка обучающихся.  

Объектом оценки предметных  результатов является: способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и  учебно-практические задачи.   

В  систему  оценки  предметных  результатов входят:  

- опорные знания по  предметам,  которые включают  в себя: ключевые теории, идеи, 

понятия,  факты, методы,   понятийный аппарат.    

- предметные  действия:  использование знаково-символических средств, моделирование,  

сравнение, группировка  и  классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, 

установление причинно-следственных  связей  и  анализ,  поиск, преобразование,  представление 

и интерпретация  информации, рассуждения.  

  Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат:  

работы обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, минипроекты и 

презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 

наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные массивы 

данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также 

разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, 

постеры, поделки и т.п.); индивидуальная и совместная деятельность обучающихся в ходе 

выполнения работ; статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; результаты 

тестирования  (результаты устных и письменных проверочных работ).  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся  Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися  Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 

и интерпретации результатов измерений.  
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ;  

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых)  технологий 

 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов  

        Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий   

  Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности  

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

- универсальных учебных познавательных действий; 

- универсальных учебных коммуникативных действий; 

- универсальных учебных регулятивных действий  

Овладение универсальными  учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому 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); 
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- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого 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 её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в Интернете;  

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

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

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 своё 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 учётом 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 её 

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  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок  
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга  

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании   

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 

универсальных действий. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 
 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основным предметом оценки в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность  

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов  

Обобщённый критерий «применение» включает: использование изучаемого материала при 

решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности.  

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций .  

Оценка достижения  предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, 

например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.  

          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.  

        На начальном уровне общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями:  

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

информацией, а также  

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

        Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу 

за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 
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обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом «зоны ближайшего развития».  

        Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению 

результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений 

требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений.  

        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.).  
 

Уровни сформированности целеполагания  
 

Уровни Показатели сформированности 

целеполагания 

Поведенческие индикаторы 

сформированности 

1. Отсутствие цели  Предъявляемое требование 

осознаётся лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведёт себя 

хаотично. Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

целитребования)  

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 что сделал  

2. Понятие 

практической задачи.  

Понимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется  

Осознаёт, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий  

3. Переопределение 

познавательной задачи 

в практическую  

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознаёт, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий  

4. Понятие 

познавательной задачи  

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

Чётко выполняется требование 

познавательной задачи  

Охотно осуществляет решение 

познавательной  задачи, не 

изменяя её (не подменяя 

практической задачей и не выходя  

за её требования), может дать 

отчёт о своих действиях после 

принятого решения  

5. 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 

отсутствием адекватных способов; 

чётко осознаёт свою цель и 

структуру найденного способа 

решения.  
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6. 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  
 

Уровни  Показатели сформированности  Дополнительные диагностические 

признаки  

1. Отсутствие 

контроля  

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок  

Ученик не может обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок  

других учеников.  

2. Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания  

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий  

Действуя не осознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия. Сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых.  

3.  

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания  

Ученик осознаёт правило 

контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять учебные 

действия и контролировать их; 

исправляет и объясняет ошибки  

В процессе решения задачи контроль 

затруднён, после решения ученик 

может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторённых действиях 

ошибок не допускает.  

4. Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания  

При выполнении 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  с 

новыми условиями  

5.  

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль  

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватны 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает это и пытается 

внести коррективы  

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняет 

безошибочно. Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям.  

6. Актуальный 

рефлексивный 

контроль  

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действий 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  

Уровни  Показатели  Поведенческие индикаторы  
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1. Отсутствие оценки  Учение не умеет, не пытается и не 

испытывает особенности 

оценивать свои действия – ни 

самостоятельно, ни по просьбе 

учителя  

Всецело полагается на отметку 

учителя. воспринимает её  

некритически , даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои  силы относительно 

решения поставленной задачи.  

2. Адекватная 

ретроспективная 

оценка  

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или  

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия  

Критически относятся к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед  решением 

новой задачи и не пытается это  

сделать; может оценить действия 

других учеников.  

3. Неадекватная 

прогностическая 

оценка  

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности, однако при этом 

учитывает лишь факт – знает он её 

или нет, а возможность изменения 

известных ему способов действия  

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решённые им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач.  Часто  допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не её структуру, не может 

этого сделать до решения задачи.  

4. Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка   

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности для её 

решения, учитывая изменения 

известных ему способов действия.  

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.  

5. Актуально-

адекватная 

прогностическая 

оценка  

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности для её 

решения, учитывая изменения 

известных способов действия.  

Самостоятельно обосновывает ещё 

до решения задачи свои силы, 

исходя из чёткого осознания 

усвоенных способов и их вариаций, 

а также границ их применения.   

 

Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных учебных действий  

 

 Базовые виды 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий  

Общий уровень развития 

общения (предпосылки 

формирования)  

Основные критерии 

оценивания  

Типовые 

задачи  
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1. Коммуникация как 

взаимодействие 

(интеракция).  

Коммуникативные 

действия, направленные 

на учёт позиции 

собеседника либо 

партнёра по 

деятельности 

(интеллектуальный 

аспект коммуникации). 

Преодоление  

эгоцентризма в 

пространственных и 

межличностных 

отношениях.  

- потребность в общении 

со взрослыми и 

сверстниками; - 

владение 

определёнными 

вербальными 

невербальными 

средствами общения; - 

эмоционально 

позитивное отношение к 

процессу 

сотрудничества;  

- ориентация на партнёра 

по общению; - умение 

слушать собеседника  

- понимание возможности 

различных позиций и точек 

зрения на какой-либо предмет 

или вопрос; - ориентация на 

позицию других людей, 

отличную от собственной, 

уважение к иной точке 

зрения; - понимание 

возможности разных 

оснований для оценки одного 

и того же предмета, 

понимание относительности 

оценок  

или подходов к выбору; - 

учёт разных мнений и 

умение обосновать 

собственное  

   

Методика  

«Кто прав?» 

(методика 

Г.А.  

Цукерман и  

др.)  

2. Коммуникация как 

кооперация. 

Коммуникативные 

действия, направленные 

на кооперацию, т. е. 

согласование усилий по 

достижению общей 

цели, организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности  

   - умение договариваться, 

находить общее решение; - 

умение аргументировать своё 

предложение, убеждать и 

уступать; - способность 

сохранять доброжелательное 

отношение друг другу в 

ситуации конфликта 

интересов;  

- взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания  

Задание 

«Рукавички» 

(Г.А.  

Цукерман)  

3. Коммуникация как 

условие 

интериоризации. 

Речевые действия, 

служащие средством 

коммуникации 

(передача информации 

другим  

людям), способствуют 

осознанию и усвоению 

отображаемого 

содержания  

   - рефлексия своих 

действий как достаточно 

полное  отображение 

предметного содержания и 

условий осуществляемых 

действий;  

- способность строить 

понятные для партнёра 

высказывания,  

учитывающие, что он знает  

и видит, а что нет; - умение 

с помощью вопросов 

получать необходимые 

сведения от партнёра по 

деятельности  

Задание 

«Дорога к 

дому»   

                    

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений . Объектом оценки является сформированность предпосылок 

учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом   

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 
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являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета  Текущая оценка может быть формирующей, т  е  

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется 

весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

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

листы продвижения и др. ) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в 

систему накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце её изучения  Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности тематических 

планируемых результатов и каждого из них  Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности. Оптимальным 

способом организации накопительной системы оценки является портфель достижений 

(портфолио) обучающегося. Материалы портфеля достижений  допускают проведение 

независимой внешней оценки.  

   Цель портфолио - представить документированные результаты процесса образования 

обучающегося, которые позволят увидеть «картину» значимых образовательных достижений в 

целом. Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения индивидуального прогресса 

обучающегося в широком образовательном контексте, документально демонстрировать спектр 

его способностей, культурных практик, интересов, склонностей.  

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных 

видах деятельности учебной, творческой, социальной, коммуникативной, других и является 

важным элементом практико-ориентированного, деятельностного подхода к образованию, что 

делает его перспективной формой представления индивидуальной направленности учебных 

достижений обучающегося, отвечающей задачам предпрофильной подготовки и в дальнейшем - 

профилю обучения.  

Портфолио помогает решать важные педагогические задачи:  

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающихся:  

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность:  

- содействовать индивидуализации (персонализации) образования обучающихся;  

-  закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации.  

Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства, включая экзамены, и 

является современной эффективной формой оценивания образовательной деятельности 

обучающихся.  
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       Введение портфолио повышает образовательную активность обучающихся, уровень 

осознания ими своих целей и возможностей, что делает выбор дальнейшего направления и формы 

обучения со стороны старшеклассников более достоверным и ответственным.  

Отбор работ для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений 

без согласия обучающегося не допускается.  

Портфолио обучающийся оформляет в соответствии с принятой в школе структурой. 

Обучающийся имеет право включать в папку дополнительные разделы, материалы, элементы 

оформления, отражающие его индивидуальность. Папка и собранные в ней материалы должны 

иметь эстетический вид.  

 Классный руководитель оказывает обучающимся помощь в процессе оформления портфолио. 

Проводит информационную работу по формированию портфолио с обучающимися и их 

родителями. 1 раз в год проводит качественное оценивание портфолио в форме краткого отзыва.  

Портфолио в начальной школе используется для отслеживания индивидуальных достижений 

обучающихся в образовательной деятельности.  

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

критериальной основе.  

         Составляющие  портфеля  достижений  могут  быть  оценены  только 

качественно.  

        Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны 

ближайшего развития».  

 В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

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

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, 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 обучающимися 

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:  

- по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные  

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;  

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.;  

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

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

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  
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- 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 образовательной деятельности.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения 

примерной образовательной программы начального общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 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. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей.  

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 накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на 

уровне основного общего образования;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  
 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых 

уроков 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

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

квалификации педагогического работника.  Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

начиная со второго класса проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года по 

русскому языку  и математике. 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс  Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

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

нормативными актами.  

Итоговая оценка выпускника.  

  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, и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

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

информацией;  

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку,  математике и комплексной 

работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

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

овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно- познавательных и учебно- практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

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

повышенного уровня.  

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

для продолжения образования на следующем уровне образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня.  
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Педагогический совет  школы  на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне.  

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 

учётом:  

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

- условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  

- особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 

организации.  

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.  Рабочие программы учебных предметов. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии 

с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Освоение учебных предметов возможно с использованием дистанционных технологий.  
 

2.1.1.Рабочая программа учебного предмета  "Русский язык" 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, требованиями основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ № 1» ЭМР, а также 

рабочей программой воспитания и ориентирована на работу по образовательной системе «Планета 

знаний» под редакцией И.А. Петровой,  «Начальная школа 21 века» под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой, «Школа России» под редакцией А.А. Плешакова. 

Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов общеобразовательной школы. 

Особенности развития обучающихся данных классов и уровень общего образования - средний. 

Предмет относится к предметной области «Русский язык и литературное чтение» и является 

обязательной частью учебного плана.  В соответствии с учебным планом и примерной программой 

на предмет «Русский язык» в 1 классе отводится 5 часов в неделю (4 часа из обязательной части и 

1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений). За год на изучение 

программного материала отводится 165 часов. Во 2-4 классе отводится 5 часов в неделю (34 

учебных недели). За год на изучение программного материала отводится 170 часов. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык»  

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования:  

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 нравственноэтических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений;  

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств 

языка); 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, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

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) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 
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— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

 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;  

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

 Базовые логические действия: 

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др ); устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять языковые единицы по определённому признаку; 

— характеризовать существенные признаки языковых единиц, определять существенный 

признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); 

классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; 

— анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно 

выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи, 

формулировать запрос на дополнительную информацию  

Базовые исследовательские действия: 

— формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

— формулировать на основе наблюдения выводы, сравнивать сделанные выводы с 

формулировками языковых законов, правил; 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание  

Работа с информацией: 

— выбирать нужный словарь для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

находить необходимую информацию в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию, обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова в сети Интернет в условиях 

контролируемого входа; 

— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.  
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К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

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 диалоги и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

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

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: планировать действия по решению орфографической задачи, при анализе 

языковых явлений, языковых единиц; — выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

- находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

- устанавливать причины успеха/неудач при выполнении орфографической задачи; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям.  

Совместная деятельность: 

-  принимать цель совместной деятельности на уроках «Русского языка», коллективно 

строить план действий по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

-  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Предметные результаты. 

1 класс. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

- различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

- вычленять звуки из слова; 

- различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]); 

- различать ударные и безударные гласные звуки; 

- различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

- различать понятия «звук» и «буква»; 

- определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 
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- правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв 

русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

- писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 

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

знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + 

гласный»); гласные после шипящих жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

- правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 25 слов; 

- писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, 

тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

- находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

- понимать прослушанный текст; 

- читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в 

соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

- находить в тексте слова, значение которых требует   уточнения; 

- составлять предложение из набора форм слов; 

- устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

- использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

- определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец 

предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

- составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); 

- различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия предметов; 

- различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать 

значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале);  

- находить родственные слова в группе предложенных слов. 

2 класс. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

- осознавать слово как главное средство языка; 

- осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

- различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

- использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

- использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска 

нужной информации (в словарях и др.); 

- производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

- соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

- различать родственные (однокоренные) слова; 

- осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи; 

- осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, 

связь слов, интонационная законченность); 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

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

- осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, 

объединённых одной темой и связанных друг с другом); 
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- каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок 

букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, писать под 

диктовку тексты в 35–40 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

- устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

- излагать содержание исходных текстов в 40–55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4–8 

предложений, правильно оформляя начало и конец предложений. 

3 класс. 

 К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

- участвовать в коллективном обсуждении вопросов на уроке, вступать в разговор, говорить на 

обсуждаемую тему, слушать собеседников, соблюдать при этом основные правила речевого 

поведения; 

- самостоятельно читать задания и другие материалы учебника, понимать их, выделять 

нужные сведения; 

- пользоваться словарями учебника (в том числе грамматическим «Какого рода и числа 

слово?») для решения различных практических вопросов; 

- соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания изученных слов; 

- понимать тему текста и его словесно выраженную главную мысль, выделять предложение, 

содержащее основную мысль; озаглавливать текст с учётом его темы и главной мысли; осознавать 

и раскрывать тему в создаваемом тексте, проводить в нём главную мысль; 

- озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 

- различать повествования и описания предмета (в ясных случаях), выделять предложения со 

значением оценки и характеризовать их роль в тексте; 

- замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 

выразительность; 

- письменно (после коллективной подготовки) подробно, выборочно пересказывать текст 

повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), осознанно сохраняя 

особенности оригинала; 

- письменно (после коллективной подготовки) создавать речевые произведения освоенных 

жанров (например, словесную зарисовку), небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера, использовать в них предложения со значением оценки; 

- улучшать созданный или пересказанный текст: добавлять и убирать элементы содержания, 

заменять слова на более точные и выразительные.   

- различать звуки и буквы, объяснять случаи их несовпадения, в том числе и в количественном 

отношении (например, при наличии непроизносимых согласных, сочетаний -тся, -ться); 

- понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; выполнять 

различные учебные задания с использованием моделей; 

- анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

- правильно называть буквы алфавита, использовать знание алфавита при работе со 

словарями; 

- пользоваться при письме новым для учащихся небуквенным графическим средством: 

абзацным отступом («красной строкой»). 

- осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого использования 

в устной и письменной речи; 

- различать в слове два значения: основы (лексическое) и окончания (грамматическое); 
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- выявлять в речи (устной и письменной) слова, лексическое значение которых требует 

уточнения; спрашивать об их значении, обращаться к толковому словарю учебника, стараться 

понимать значение слова по контексту; 

- в специально предложенных текстах замечать слова, обеспечивающие точность и 

выразительность речи; 

- стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов. 

 - выделять в слове (в ясных случаях) основу слова и окончание, понимать их различную роль 

в слове; находить в основе корень, приставку, суффикс (в однозначных случаях); 

- отличать от однокоренных слов формы одного и того же слова; 

- сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в 

зависимости от их строения; 

- соотносить слова с предъявленными моделями, выполнять разнообразные учебные задания с 

использованием моделей; 

- различать изменяемые и неизменяемые слова (к числу последних относить несклоняемые 

имена существительные). 

- выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу освоенных 

признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 

изученного); 

- различать формы слова и однокоренные слова; 

 - ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму;  

изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в указанные 

формы; 

- определять морфологические признаки слова (род, число, падеж имени существительного и 

имени прилагательного; время, число, лицо или род глагола; лицо и число личного местоимения в 

начальной форме), выполнять для этого необходимые способы действия; 

- находить в предложенном материале слова по указанным морфологическим признакам, 

заданные формы слов; 

- сравнивать, классифицировать, преобразовывать предложенные слова по указанным 

признакам; 

- пользоваться словарём учебника для решения вопросов правильности речи; 

- правильно употреблять в речи имена существительные (в объёме программы), личные 

местоимения 3-го лица с предлогами; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов слов; 

- под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном тексте; 

пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, стремиться при этом к 

повышению точности, выразительности речи 

- различать понятия «части речи» и «члены предложения», понимать смысл понятий 

«главные» и «второстепенные» члены предложения; осознавать главные члены как основу 

предложения; 

- выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 

подлежащее и сказуемое; 

- устанавливать связи членов предложения, ставить от одного к другому вопросы «по смыслу» 

и «по форме»; различать основу предложения и пары других его членов; 

- отражать связь членов предложения в схемах; соотносить предложения со схемами, 

выбирать предложение, соответствующее схеме; 

- проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на виды), 

указывать главные; 

- распространять заданные предложения второстепенными членами, выявлять смысловые 

различия распространённых и нераспространённых предложений. 

 - осознавать сущность понятия «орфограмма»; по освоенным опознавательным признакам 

обнаруживать орфограммы (в зрительно воспринимаемом тексте и на слух); 
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- определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в 

освоенных пределах); 

- разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

- пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 

«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и орфографической 

рефлексии по ходу письма; 

- применять изученные орфографические правила (в объёме программы 1–3-го классов); 

- пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на месте 

непроверяемых орфограмм; 

- писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

- списывать и писать под диктовку; проверять написанное и вносить коррективы. 

        Ученик получит возможность научиться: 

- понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его 

главной мысли с учётом стиля и типа речи (без терминов); 

- самостоятельно делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план; 

- самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; 

пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, сохраняя особенности 

оригинала; 

- самостоятельно создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, 

простые инструкции), небольшие тексты, содержащие повествование, описание и оценку чего-

либо; 

- выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых 

словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

- самостоятельно замечать слова, обеспечивающие точность и выразительность речи; 

- понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими. 

- понимать роль каждой из частей основы (корня, приставки, суффикса) в передаче 

лексического значения слова (без термина); 

- различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания глаголов; понимать 

значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

- осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и 

речевых задач; 

- использовать знания о роли второстепенных членов предложения при создании собственных 

высказываний для повышения их точности и выразительности. 

- понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе. 

- обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

- оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм; 

- применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 

программой 3-го класса); 

- эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять все 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки.  

4 класс. 

Выпускник научится: 

- различать основные языковые средства (слова, словосочетания, предложения, текста); 

- различать и называть: а) значимые части слов (корень приставка, суффикс, окончание); б) 

части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели высказывания 

и по эмоциональной окрашенности 

(вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные); 

- применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён 

существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление 

мягкого знака после шипящих в глаголах); пунктуационные (употребление знаков препинания в 

конце предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными членами 

предложения); 

- практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 
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- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

- находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70—90 

слов, 75—80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

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

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

- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации 

(уметь читать); 

- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как часть 

речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора 

знаков препинания; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника 

(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения 

коммуникативной задачи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

- оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, 

место, причину, время, образ действия и пр.; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

- корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

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

электронная почта, Интернет и другие способы связи); 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и 

создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

Содержание учебного предмета 

1 класс  

ОС «Планета знаний» 

Обучение грамоте. 

Развитие речи. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух.  
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Слово и предложение. Различение слова и предложения.  Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Фонетика. Звуки речи.  Единство звукового состава слова и его значения.  

Установление последовательности звуков в слове и количества звуков.  Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками.  Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 

моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной 

модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения.  

Слог как минимальная произносительная единица.  Количество слогов в слове.  Ударный слог.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука.  Слоговой принцип русской графики.  

Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков.  Функции букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова  

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение. Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).  Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу.  

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.  Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений.  Выразительное чтение на материале небольших прозаических 

текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами).  

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании.  

Письмо. Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.  

Начертание письменных прописных и строчных букв.  Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм.  Письмо разборчивым, аккуратным почерком.  

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением.  Приёмы и последовательность правильного списывания текста.  

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Орфография и пунктуация. Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); 

перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.  

Систематический курс. 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации общения.  

Фонетика. Звуки речи.  Гласные и согласные звуки, их различение . Ударение в слове.  Гласные 

ударные и безударные.  Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение.  Звонкие и глухие 

согласные звуки, их различение.  Согласный звук [й’] и гласный звук [и].  Шипящие [ж], [ш], [ч’], 

[щ’]. Слог.  Количество слогов в слове.  Ударный слог.  Деление слов на слоги (простые случаи, 

без стечения согласных).  

Графика. Звук и буква.  Различение звуков и букв.  Обозначение на письме твёрдости согласных 

звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э.  Обозначение на письме мягкости согласных звуков 

буквами е, ё, ю, я, и.  Функции букв е, ё, ю, я.  Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность.  Использование алфавита для 

упорядочения списка слов.  
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Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике).  

Лексика. Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака 

предмета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. 

Синтаксис. Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение 

над сходством и различием).  Установление связи слов в предложении при помощи смысловых 

вопросов. Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора 

форм слов.  

  Орфография и пунктуация.  

  Правила правописания и их применение: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, 

кличках животных; 

- перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

- гласные после шипящих жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

- сочетания чк, чн; 

- слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

- знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки Алгоритм 

списывания текста  

Развитие речи. Речь как основная форма общения между людьми.  Текст как единица речи 

(ознакомление). Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение.  

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

 

ОС «Начальная школа 21 века»  

Обучение грамоте 

Развитие речи. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений  

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух  

Слово и предложение. Различение слова и предложения  Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа  Наблюдение над значением 

слова  

Фонетика. Звуки речи  Единство звукового состава слова и его значения  

Установление последовательности звуков в слове и количества звуков  Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками  Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 

моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной 

модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения  

Слог как минимальная произносительная единица  Количество слогов в слове  Ударный слог  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука  Слоговой принцип русской графики  

Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков  Функции букв е, ё, ю, я  

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова  

Последовательность букв в русском алфавите. 
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Чтение. Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук)  Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу  Чтение 

с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания  Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений  Выразительное чтение на материале небольших прозаических 

текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами)  

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании.  

Письмо. Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски  

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. Начертание 

письменных прописных и строчных букв  Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм  Письмо разборчивым, аккуратным почерком  

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением  

Приёмы и последовательность правильного списывания текста. Функция небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса  

 

Орфография и пунктуация. Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); 

перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения  

Систематический курс 

Общие сведения о языке. Язык как основное средство человеческого общения  Цели и ситуации 

общения  

Фонетика. Звуки речи  Гласные и согласные звуки, их различение  Ударение в слове  Гласные 

ударные и безударные  Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение  Звонкие и глухие 

согласные звуки, их различение  Согласный звук [й’] и гласный звук [и]  Шипящие [ж], [ш], [ч’], 

[щ’]. Слог  Количество слогов в слове  Ударный слог  Деление слов на слоги (простые случаи, без 

стечения согласных)  

Графика. Звук и буква  Различение звуков и букв  Обозначение на письме твёрдости согласных 

звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э  Обозначение на письме мягкости согласных звуков 

буквами е, ё, ю, я, и  Функции букв е, ё, ю, я  Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа стол, конь. Небуквенные графические средства: пробел 

между словами, знак переноса. Русский алфавит: правильное название букв, их 

последовательность  Использование алфавита для упорядочения списка слов  

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике)  

Лексика. Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака 

предмета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует 

уточнения  

Синтаксис. Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение 

над сходством и различием)  Установление связи слов в предложении при помощи смысловых 

вопросов. Восстановление деформированных предложений  Составление предложений из набора 

форм слов  

Орфография и пунктуация. Правила правописания и их применение: раздельное написание слов 

в предложении; прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн; 



 

46 
 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки Алгоритм 

списывания текста  

Развитие речи. Речь как основная форма общения между людьми  Текст как единица речи 

(ознакомление). Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Нормы 

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

благодарность, обращение с просьбой). 

 

ОС «Школа России» 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его 

содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к 

самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 

задача – приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Букварный период охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; 

последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, 

обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая 

особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его 

механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и 

орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 

осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, 

предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе 

чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

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 текста.  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 
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детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи.  

Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к 

определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

- раздельное написание слов;  

- обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

- 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 русского языка 

Наша речь (2ч.) Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи 

(общее представление). Речь устная и письменная (общее представление). 

Русский язык- родной язык русского народа. * Слова с непроверяемым написанием: язык, русский 

язык. 
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Текст, предложение, диалог (3ч.) Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в 

тексте. Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 

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

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

Слово (4ч.) Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова- 

названия действий предметов. Тематические группы слов. «Вежливые слова». 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. 

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

Воспитание чувства личной ответственности за свое поведение на основе содержания текстов 

учебника. 

Развитие познавательного интереса к происхождению слов. 

- Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

Слово и слог. Ударение (6ч.) Слово и слог (2ч.) Слог как минимальная произносительная 

единица (общее представление). Деление слов на слоги. Слова с непроверяемым написанием: 

лисица (лисичка). 

Перенос слов (2ч.). Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки. 

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

Развитие творческого воображения через создание сравнительных образов. 

Ударение (общее представление) (2ч.) Способы выделения ударения. Графическое обозначение 

ударения. Слогоударные модели слов. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Знакомство с орфоэпическим словарем. * 

Слова с непроверяемым написанием: сорока, собака. Развитие речи. Коллективное составление 

содержания основной части сказки. 

Звуки и буквы (34ч.) 

Звуки и буквы (2ч.) Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные звуковые 

обозначения слов.  

- Слова с непроверяемым написанием: хорошо, учитель, ученик, ученица. 

Гласные звуки (3ч.) 

Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, 

обозначающих гласные звуки (сон-сын). Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э. 

- Слова с непроверяемым написанием: деревня.  

Развитие речи. Составление развернутого ответа на вопрос. 

Ударные и безударные гласные звуки (5ч.) 

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

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

проверяемых и проверочных слов. 

Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных словах 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук (изменение формы 

слова) 

Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др,) 

Работа с орфографическим словарем. Проверочный диктант. 

- Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух корова, молоко. 

Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

Согласные звуки (3ч.) 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв, 

обозначающих согласные звуки (точка-бочка) 

Слова с удвоенными согласными 

Буквы Й и И 

Слова со звуком (й) и буквой й. 

- Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, дежурный. 

Твердые и мягкие согласные звуки (3ч.) 



 

49 
 

Согласные парные и непарные по твердости-мягкости. 

Буквы для обозначения твердых и мягких согласных звуков.  

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, ё, е, ю, я, ь. 

- Слова с непроверяемым написанием: ребята. 

Формирование на основе содержания текстов учебника гражданской гуманистической позиции-

сохранять мир в своей стране и во всем мире. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука (3ч.) 

Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего согласного 

звук в конце слова и в середине слова перед согласными (день, коньки) 

Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах личности. 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Согласные звонкие и глухие (5ч.) 

Звонкие и глухие согласные на конце слова.  

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и обозначение его 

буквой на письме. 

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

двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный 

звук (изменение формы слова). Проверочный диктант. 

- Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь. 

Развитие речи. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, подборзаголовка, выбор 

предложений, которыми можно подписать рисунки). 

Шипящие согласные звуки (5ч.) 

Буквы шипящих согласных звкков: непарных твердых ш, ж; непарных мягких ч, щ  

- Слова с непроверяемым написанием: работа (работать). 

Проект «Скороговорки). Составление сборника «Веселые скороговорки.» 

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт.  

- Слова с непроверяемым написанием: девочка. 

Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 

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

щу. 

- Слова с непроверяемым написанием: машина. Проверочный диктант. 

Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержания русской народной сказки «Лиса и 

Журавль» 

Заглавная буква в словах (3ч.) 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и т.д. 

(общее представление) 

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

вежливого обращения. 

 

2 класс  

ОС «Планета знаний» 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) (8 ч). Слово — главное средство языка и речи. О роли дара 

речи, дара слова в жизни человека (социальная роль общения, функция познавательная и др.). 

Представление о связи языка и речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ 

общения. Формы речи: устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

ПОВТОРЕНИЕ изученного о языке в 1 классе (24 ч). Слово и его строение (9 ч). Звуковое, 

буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на письме звуков согласных (твёрдых и мягких, 

звонких и глухих) и гласных. Использование алфавита. Последовательность букв русского 

алфавита. Роль букв е, ё, ю, я в обозначении звуков. Историческая справка о создании 

письменности на Руси, о рождении и изменениях русского алфавита, об использовании прописных 
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букв. Смыслоразличительная роль звуков, букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, 

кличках животных. Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова. Обозначение на письме гласных и согласных звуков (6 

ч). Употребление гласных после шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в 

двусложных словах). Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце слов). 

Написание буквосочетаний чк, чн, щн. Упражнения в записи слов на указанные правила 

(списывание, под диктовку, преобразование, свободное письмо). 

Слово как часть речи (2 ч). Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. 

Выделение групп по значению и вопросу. 

Слово и предложение (2 ч). Признаки предложения. Оформление предложений на письме 

(большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Предложение и текст (5 ч). Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе 

(изложении), составлении текстов (устно и письменно). 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (30 ч)   

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений (10 ч) 

Речь (2 ч). Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение 

(восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, информации). Умение 

ориентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? что? как?). Речевое действие и необходимые 

условия его совершения: наличие партнёров по общению и потребности (мотива) у одного 

обращаться с речью, у другого воспринимать её. 

Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. 

Высказывание. Текст (8 ч). Высказывание как продукт речи. Средства и объём высказывания: 

слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач высказываний: спросить, 

сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др. 

Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и двумя 

микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей текста. Из 

истории появления выражения «красная строка». Смысловое единство структурных частей. 

Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их назначения: описание (животных, 

природных уголков, цветов), повествование (воспоминания о летних каникулах, зимних забавах), 

рассуждение (о любимом времени года). Жанровое разнообразие текстов: сказка, загадка, 

считалка, закличка, природная зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов (научная, учебно-

деловая, художественная, разговорная речь). 

Речевой этикет*. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность,поздравление. 

Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения) (20 ч) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации 

из устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания небольших текстов 

как учебного, так и художественного характера, формулировок заданий к упражнениям, правил, 

определений. Уточнение непонятного с помощью вопросов, обращения к сноскам, словарю 

учебника. Выбор нужного материала из текста. Элементарное прогнозирование содержания текста 

по его заголовку, плану. Понимание интонационной окраски предложений, маленьких текстов. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. Создание, 

конструирование собственных устных и письменных высказываний (предложений, текстов) с 

определённой речевой задачей на темы, близкие второклассникам: о каникулах, любимых уголках 

природы, животных, об увлечениях, прочитанных книгах, увиденных фильмах и пр. Разыгрывание 

ситуаций в диалоговой форме. Составление элементарного текста письма. 

Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста. 

Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными 

каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными правилами. 

Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(обращение с просьбой, благодарность, поздравление). 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (98 ч) 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 
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Общие сведения о языке*. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений реального 

мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей — язык слов. Связь языка с 

мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства). 

Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей развития 

культуры русского народа (почему так называется, почему так говорят, почему так пишется и 

т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории происхождения собственных имён 

(имён, фамилий).  

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной народной речи 

(на примере малых жанров устного народного творчества). Развитие мотива к изучению русского 

языка. 

Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в 

соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) слова. 

Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с 

йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки. 

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в порядке 

усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, 

С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, 

Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных соединений при письме слов и 

предложений. 

Слово и его значение (лексика) (9 ч)  

Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в толковом словаре значения 

слова. Осознание словарного богатства русского языка. Слова, имеющие одно, два и несколько 

значений. Прямое и переносное значение слова. Слова с близким и противоположным значениями 

(синонимы, антонимы). Наблюдение над использованием слов в разных значениях в речи, в 

эталонных текстах. Пути, источники пополнения словарного запаса русского языка. Знакомство со 

словарями: толковыми, синонимов и антонимов. 

Слово и его строение (состав слова, морфемика) (10 ч) 

Понятие о родственных (однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, 

суффикс, окончание). Корень — смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов с омонимичными корнями. 

Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов (однокоренных) с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология) (24 ч)  Обобщение сведений о частях речи как групп слов с 

общим значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово как часть речи 

(с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

Имя существительное (10 ч)  Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление 

представления о значении предметности: обозначение явлений природы, состояния процесса (сон, 

бег, разговор). Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных. 

Имена собственные (имена, отчества, фамилии, клички, географические названия). Наблюдение 

над изменением имён существительных по числам. 

Имя прилагательное (5 ч)  Значение, вопросы как средство его выявления. Значения признака 

предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, характеру и т. д.). 

Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем существительным. 

Наблюдение над изменением прилагательных по числам. 

Глагол (3 ч) Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния неживых 

предметов (растёт, стоит, находится). Вопросы как средство выявления значения глагола. 
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Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. Наблюдение над изменением 

глаголов по числам. 

Служебные части речи (2 ч) Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) выражать 

отношения между знаменательными частями речи: пространственные (за, над, под, в, к), 

противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, словно), б) служить для 

связи слов и предложений. 

Синтаксис и пунктуация (5 ч) Общее представление о словосочетании, его номинативной роли 

(уточнять название). Предложение и его коммуникативная функция. Средства оформления 

предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, знаки препинания (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. Связь слов в предложении (по 

смыслу, грамматически). 

Орфография (50ч) Общее представление об орфограмме, формирование орфографической 

зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. 

Использование орфографического словаря. Обозначение мягкости согласных. Написание 

буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого 

знака. Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, 

кличках, географических названиях). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 

согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и непроверяемых. 

ПОВТОРЕНИЕ (10 ч) 

Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления предложений. О 

«работе» средств языка в речи. 

Развитие речи*. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю вроде бы 

известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях заданного контекста. 

Использование разных языковых средств выражения сравнительных отношений: описательные 

выражения (похож на..., подобен...), сравнительные обороты (нежный, как..., неуклюжий, точно..., 

словно...). 

Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов. Развитие 

речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок). 

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объёму текстов повествовательного 

характера: дословно (списывание с образца, письмо по памяти, письмо под диктовку), близко к 

исходному содержанию (устный и письменный пересказ/изложение по вопросам, по готовому 

плану). 

Составление небольших по объёму текстов на тему летних каникул, новогоднего праздника, в 

жанре природной зарисовки и т. п. 
 

         ОС«Начальная школа 21 века» 

            «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (60 ч) 

Фонетика и графика (12 ч) 

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по 

твердости-мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

Слово и предложение (8ч) 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным 

значением — имена существительные. Слова, называющие признаки — имена прилагательные. 

Слова, обозначающие действия — глаголы. Предложение. Отличие предложения от слова. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
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побудительные предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные 

предложения 

Состав слова (20 ч) 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование согласных в корнях. 

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. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. Приставка как часть 

слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный 

способы образования слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Лексика (24ч) 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Различение однозначных и многозначных слов. Представление о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. Слова 

исконные и заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизмы. Наблюдение за использованием 

в речи фразеологизмов. 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) (60 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. Формирование орфографической 

зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование 

разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- перенос слов; 

- проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

- парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

- разделительные твердый и мягкий знаки; 

- правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

- правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

- правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив; 

- раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

«Развитие речи» (6 ч) 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 

 Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль). Заглавие текста. Подбор 

заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текста 

(зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. Последовательность предложений в тексте. 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение недостающего по 

смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной 

последовательностью абзацев. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и абзацев. План текста. Составление планов 

предложенных текстов. Создание собственных текстов по предложенным планам. 
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Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Повторение (7ч)  

 

ОС «Школа России» 

 Виды речи 

Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Роль русского языка как 

национального языка русского народа. Виды речевой деятельности человека. Речь устная, 

письменная, внутренняя (речь про себя). Характеристика человека по его речи. 

Требования к речи. Речь диалогическая и монологическая 

Текст 

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

Заглавие. Части текста. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Обобщение и 

систематизация пройденного материала. 

Предложение 

Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность мысли, связь слов 

в предложении. Наблюдение за значением предложений, различных по цели высказывания (без 

терминологии).  Логическое (смысловое) ударение в предложении.Знаки препинания конца 

предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

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

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

нераспространенные предложения. Связь слов в предложении. 

 Слова, слова, слова… 

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

Слово как общее название многих однородных предметов. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение многозначных слов. Расширение представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира через лексику слов. 

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

родственных (однокоренных) слов и синонимов, родственных (однокоренных) слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение корня в однокоренных словах. Работа со словарём 

однокоренных слов учебника. Единообразное написание корня в однокоренных словах. 

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное и логическое (смысловое) ударение в предложении.  Словообразующая функция 

ударения. Правила переноса части слова с одной строки на другую. 

Звуки и буквы 

Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме. Замена звука буквой и 

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

последовательности. Употребление прописной (заглавной) буквы. 

Признаки гласного звука. Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных звуков. 

Буквы, обозначающие гласные звуки. Сведения об источниках пополнения словарного запаса 

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

письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов (для правила обозначения буквой безударного 

гласного звука в корне слова). Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный 

гласный звук в корне слова. 

Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые орфограммы. Слова с 

непроверяемой буквой безударного гласного звука. 

 Признаки согласного звука. Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. 

Согласный звук [й’] и буква "и краткое". Произношение и написание слов с удвоенными 

согласными. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь. 

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

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

чн, чт ([ш]то, наро[ш]но). Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. 
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Буквосочетания  жи—ши, ча—ща, чу—щу. Правописание  жи—ши, ча—ща, чу—щу. Звонкие 

и  глухие согласные звуки (парные и непарные) и их обозначение буквами. 

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

перед согласным и его обозначение буквой на письме. Особенности проверяемых и проверочных 

слов для правила обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце 

слова и перед согласным. Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по 

глухости-звонкости согласный звук, на конце слова или перед согласным в корне (кроме 

сонорного). Сопоставление правил обозначения буквами гласного звука в безударном слоге корня 

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

Использование на письме разделительного мягкого знака (ь).  Наблюдение за произношением 

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

типа друзья, ручьи. Правило написания разделительного мягкого знака (ь) в словах. 

Части речи. Имя существительное. 

Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи. 

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

представлений о предметах и явлениях окружающего мира через ознакомление с именами 

существительными, обозначающими эти предметы и явления. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.  Собственные и нарицательные 

имена существительные. Заглавная буква в именах собственных. 

Изменение существительных по числам.  Имена существительные, употребляющиеся только в 

одном числе (ножницы, молоко). 

Синтаксическая функция имени существительного в предложении (подлежащее или 

второстепенный член). Обобщение знаний об имени существительном. Формирование 

первоначальных представлений о разборе имени существительного как части речи. Обобщение 

знаний об имени существительном. 

Глагол 

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

функция глагола в предложении (чаще всего является сказуемым). 

Изменение глагола по числам. Формирование навыка правильного употребления глаголов в 

речи (одеть и надеть). Правописание частицы не с глаголом. 

Понятие о тексте-повествовании. Роль глаголов в тексте-повествовании. Составление текста-

повествования на предложенную тему, составление письменного ответа на один из вопросов к 

заданному тексту. Обобщение знаний о глаголе. 

Имя прилагательное 

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

прилагательного с именем существительным. Синтаксическая функция имени прилагательного в 

предложении. 

Изменение имён прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени 

прилагательного от формы числа имени существительного. 

Понятие о тексте-описании. Роль имён прилагательных в тексте-описании. Обобщение знаний 

об имени прилагательном. 

Местоимение 

Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи (общее 

представление). 

Текст-рассуждение. Структура текста-рассуждения. Обобщение знаний по теме 

"Местоимение". 

Предлог 

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

предлогов. Правописание предлогов  с именами существительными. 

 

3 класс 

 ОС «Планета знаний» 

Язык и речь (23ч) 



 

56 
 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции 

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных 

мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). Соотношение звукового и буквенного состава 

в словах с разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

 Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпического словаря для решения практических 

задач. 

Проводники наших мыслей и чувств (31ч) 

Лексика 

 Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова 

(ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). Состав слова (морфемика) Корень как 

обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных 

(родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая 

часть слова (повторение изученного). Однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Корень, приставка, суффикс — значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

О главном (главные части в средствах языка) (46ч) 

Морфология 

 Части речи. Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, 

женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 

(склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые 

и неодушевлённые. Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин). 

Склонение имён прилагательных. Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их 

употребление в речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных 

повторов в тексте. Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, 

числам. Род глаголов в прошедшем времени. Частица не, её значение. 

Конкретизируем значение, распространяем мысль (47ч) 

Синтаксис 

 Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и 

нераспространённые. Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Орфография и пунктуация 

 Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). Использование 

орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.  

Правила правописания и их применение:  

- разделительный твёрдый знак; 

- непроизносимые согласные в корне слова;  

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;  
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- безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения);  

- безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюдения);  

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

- непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);  

- раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи (23ч) 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать 

собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении 

парной и групповой работы.  

 Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком.  

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема 

текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев.  

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые 

слова в тексте.  Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. Жанр письма, объявления. Изложение текста по коллективно 

или самостоятельно составленному плану. Изучающее, ознакомительное чтение. 

 

ОС «Начальная школа 21 века»  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 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 приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

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. 

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. 

Систематический курс 

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. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 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. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

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. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. 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. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

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. 

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. 

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 числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. 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. 

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. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

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); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

     мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь)     

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных   

на  мя,  ий,  ья,  ье,  ия,  ов,  ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2 го лица единственного числа 

(пишешь, 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 восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными 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 общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 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 данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения повествования, сочинения описания, сочинения рассуждения. 

ОС «Школа России» 

Язык и речь  

https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote2sym
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Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 

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

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

 Текст, предложение, словосочетание  

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

мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные) 

Знаки препинания в конце предложений. 

 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов 

в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь 

слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Слово в языке и речи 

 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как 

сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). 

Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного 

слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть 

речи (общее представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с 

безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные звуки. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. 

Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с изученными орфограммами. 

Перенос слов.   

Состав слова  

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и обра-

зованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того же 

слова (сопоставление). Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в 

приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, 

пере- 

Правописание частей слова (20 ч) 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных звонких и 

глухих согласных. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание 

проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне 

слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы 

проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых согласных в 

корне слова. 

Части речи  

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

местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах 

существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых 

окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе. 

Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского рода (речь, 
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вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского рода (товарищ, 

мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе (молоко, 

молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть 

речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и про-

тивоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение имен 

прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существительными. Правописание 

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

роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида 

(ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, 

будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. 

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

точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в 

прямом и переносном значении. 

Повторение  

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных 

гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол.  

        

 4 класс  

ОС «Планета знаний» 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (50 ч) 

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений (30 ч) 

Речь (6 ч).  

Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о речевой 

ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как?... я буду говорить/слушать. 

Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от речевой ситуации. Формы речи: 

внутренняя речь (обдумывание). Качества речи: информативность, логичность, правильность, 

уместность, богатство, образность, чистота, живость, эмоциональная выразительность и др. 

Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального характера русского народа, 

как образцы краткой, образной, точной, живой речи. 

Высказывание. Текст (20 ч).  

Высказывание, текст как продукты говорения и письма. Особенности текста-диалога. Текст-

инструкция. Текст-письмо. 

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя 

микротемами. Темы узкие и широкие. Наблюдение над способами выражения основной мысли в 

текстах: выражена в тексте словами, выражена в заголовке, идея прямо не выражена, а 

домысливается.  

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места, 

пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на вопросы: что мне 

нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о прочитанной книге) и их 

композиционных особенностях, средствах связи частей текста и предложений. 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с элементами 

описания, описание с элементами рассуждения. 

Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, рецепты, 

инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы-фантазии, ответы-

обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников.  

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения 

стилистической окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, разговорная речь).  

Речевой этикет (4 ч): извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 

Виды речевой деятельности(коммуникативно-речевые умения) (20 ч) 
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Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, обращённой к ребёнку: 

устные и письменные высказывания, включающие две-три микротемы (типы и жанры указаны 

выше): 

— слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять значимые по 

смыслу слова, выделяемые говорящим с помощью логических ударений, повышения тона голоса, 

повторов; понимать средства выразительности словесных и несловесных средств общения 

(образные слова, слова с оценочными суффиксами, интонацию, мимику, жесты); 

— читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), достаточно 

бегло как вслух, так и про себя (примерная скорость: вслух — до 100 слов, про себя — до 130—

140 слов в минуту); выразительно, передавая как замысел автора, так и своё отношение к 

читаемому; контролировать своё чтение; 

— выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значения с помощью 

вопросов, словаря, контекста и других доступных детям источников; 

— ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по заголовку, пунктам 

плана, оглавлению; 

— понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа 

расположения композиционных частей текста, следования слов в предложении (в письменной 

речи), интонационных средств в устной речи; 

— определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам, частям 

текста, уметь «читать между строк» — догадываться об основной мысли, прямо не выраженной в 

тексте; 

— анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста. 

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные 

высказывания (небольшие по объёму, с 2—3 микротемами):  

— продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью 

высказывания выбирать тип текста (повествование, описание, рассуждение или смешанный 

вариант), жанр, строить высказывание в соответствии с композиционными особенностями 

(начало, основная часть, концовка) данного типа текста; 

— понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное содержание высказывания, 

последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, 

употребления оценочных слов и выражений, использования определённых суффиксов и пр.);  

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими 

нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при 

восприятии на слух; 

— писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и правилами 

орфографии, пунктуации в целях доступности понимания написанного; 

— писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость — до 45 букв в минуту 

при списывании, до 65—70 букв — при свободном письме) в целях относительно синхронной 

фиксации мыслей на бумаге;  

— интерпретировать обобщение содержащейся в тексте информации; 

— составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение о пользе леса, 

об особенностях тихой охоты за грибами), пейзажей в разное время года, письма родным и 

друзьям, тексты телеграмм, тексты-рецепты, инструкции, отзывы о прочитанных книгах, сочинять 

юмористические истории по рисункам, рассказывать о придуманных историях, устно обобщать 

материал по таблицам учебника; 

— вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою точку 

зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре несловесные средства общения. 

Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: извинение, 

просьба, благодарность, поздравление, оценка и совет. 

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы по 

улучшению речи. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (120 ч) 
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Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке (4 ч).  

Углубление представлений о роли языка в жизни человека. Национальный характер русского 

языка. Отражение в языке истоков нравственных устоев, исторических вех развития культуры 

русского народа (пословицы, этнокультурная лексика, нравственные понятия, этимологические 

экскурсы и т.п.).  

Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения.  

Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие лексики и 

синтаксических конструкций, синонимия средств языка разных уровней, их стилистическая 

неоднородность, изобразительно-выразительные (словесные, интонационные, позиционные) 

средства языка. Представление о развитии родного языка (пополнение новыми словами, 

заимствование). Ответственность носителей языка за сохранение чистоты и самобытности языка 

родного народа. 

Лингвистика и разделы науки о языке. 

Фонетика и орфоэпия.  

Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое ударение, пауза, тон, темп и др. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ознакомление с 

нормами ударения (акцентологическими) и орфоэпическими нормами современного русского 

литературного языка (внимание к тенденции социализации произносительных норм). 

Фонетический анализ (разбор) слова. 

Графика.  

Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова для решения орфографических 

задач. 

Чистописание.  

Совершенствование владением рукописным шрифтом (техникой письма). Упражнения в 

наращивании плавности, свободы, скорости письма: 1) освоение рациональных соединений; 2) 

предупреждение уподобления друг другу букв и буквосочетаний типа ш–м, к–х, л–я, н–ы, у–ц, и–

ее, м–ле, щ–из, но–ю и т. п.; 3) использование в упражнениях различных связок, расписок, 

соединяющих буквы; 4) письмо предложений и небольших текстов под счёт и на время.  

Лексика (слово и его значение).  

Углубление представлений о свойствах лексических значений слов: однозначные и 

многозначные слова; слова, употреблённые в переносном значении; слова, близкие по значению 

(синонимы); слова, противоположные по значению (антонимы). Этимологические экскурсы в 

поисках истинного значения слов как родных, так и иноязычных. Толкование смысла 

фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, поговорками. 

Работа с толковыми словарями. 

Состав слова (морфемика) (6 ч).  

Углубление представлений о морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне слова.  

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные 

окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов).  

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. Разбор слова 

по составу. 

Морфология (слово как часть речи) (46 ч).  

Части речи. Углубление понятий о частях речи — имени существительном, имени 

прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, формах (словоизменении). 

Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Наблюдение над назначением 

употребления каждой части речи в речи, их синтаксической ролью в предложениях. 

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, наречия. 

Имя существительное (15 ч).  
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Расширение представлений о значениях, о категории рода имён существительных, об именах 

собственных — названиях книг, газет, журналов, фильмов, картин. Общее представление об 

именах существительных общего рода (плакса, неряха, умница, сирота) и особенностях их связи с 

прилагательными и глаголами в прошедшем времени единственного числа (ужасный задира, 

ужасная задира, осталась сиротой, остался сиротой). 

 Склонение имён существительных. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и падежные окончания 

имён существительных в единственном и множественном числе.  

Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное (6 ч).  

Углубление представлений о значениях имён прилагательных: принадлежность предмета 

(мамин платок, волчий хвост), оценка и отношение (добродушный, прекрасный, восхитительный, 

благородный, благодарный и пр.). Общее представление о кратких прилагательных (по вопросам 

каков?, какова?, каково?, каковы?). 

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и 

множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.  

Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже.  

Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(второстепенный член-определение, сказуемое). Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение (5 ч).  

Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа личных местоимений. 

Изменение личных местоимений по падежам (склонение). Употребление местоимений с 

предлогами. Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении 

(подлежащее, второстепенный член). 

Глагол (16 ч).  

Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные действия (находится, 

считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление («повелительные формы»: расскажи, 

возьмите, отрежь). Понятие о неопределённой форме глагола. Различие в формах глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? (глаголы совершенного и несовершенного 

вида). Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение). Глаголы 1 и 2 спряжения. Личные 

окончания глаголов. 

Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён существительных. 

Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в предложении 

(сказуемое, реже второстепенный член). Морфологический разбор глаголов. 

Служебные части речи (4 ч).  

Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. Знакомство с наиболее 

употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок.  

Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имён 

существительных и местоимений, выражение пространственных отношений. 

«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении. 

Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь слов и 

предложений, выражение соединительных, противительных, сравнительных и др. отношений. 

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи частиц ли, 

разве, бы. 

Синтаксис (23 ч).  

Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства и различия в 

назначении, в строении). 

Словосочетание (3 ч).  

Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: предмет и его признак; 

действие и предмет, на который оно переходит; действие и предмет, с помощью которого оно 

совершается; действие и место (время, причина, цель) его совершения (интересная книга, читать 

книгу, косить траву, рубить топором, ходить по лесу, не пришёл из-за болезни). Наблюдение над 
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лексической и грамматической сочетаемостью слов в словосочетаниях (рассказывать сказку, 

рассказывать о лете). 

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова словосочетаний в 

роли второстепенных членов предложений. 

Предложение (20 ч).  

Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, силы выраженного 

чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), смысла и интонационной 

законченности. Использование интонационных и пунктуационных средств, порядка слов при 

выражении цели высказывания и отношения к содержанию предложений, при уточнении смысла 

высказывания, при выделении этикетных формул.  

Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при 

однородных членах. Углубление сведений о частотных средствах выражения главных членов 

предложения (нарицательные и собственные имена существительные, личные местоимения в 

форме именительного падежа), второстепенных членов предложения (имена существительные, 

местоимения, прилагательные в косвенных падежах). Наблюдение над общими значениями, 

выражаемыми второстепенными членами предложения: признак предмета (определение), объект 

действия (дополнение), место, время действия (обстоятельство). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация (37 ч).  

Правописание падежных окончаний имён существительных в формах единственного и 

множественного числа.  

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных — названий книг, 

газет, журналов, фильмов, картин.  

Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах единственного и 

множественного числа. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных падежей 

личных местоимений 3 лица. Употребление гласных в корнях личных местоимений в формах 

косвенных падежей (меня, от тебя, к нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, испечь), на 

конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 лица после шипящих (учишь, будешь, 

закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, учишься). Гласные перед суффиксом -л- 

в глаголах прошедшего времени (таял, сеял). 

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. Работа с 

орфографическим словарём. Развитие орфографической зоркости. 

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых перечислительной 

интонацией, союзами. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 

Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной 

лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. 

Упражнения по культуре речи: 

— в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразовательных, 

словоупотребительных норм речи, в уместном использовании средств интонационной 

выразительности, несловесных средств (мимики, жестов); 

— в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных с 

существительными, выбор нужной падежной формы имени существительного при управлении им 

глаголом; 

— в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и т.п.). 

Расширение грамматического строя речи. Распространение предложений второстепенными 

членами, составление предложений по заданной теме, по схеме, по речевой задаче. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. Работа с планами текстов. 

Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного (текстов тех же типов, 

жанров с 2—3 микротемами): 
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— дословно (устно — выразительное чтение вслух, декламирование наизусть, письменно — 

списывание текста, письмо под диктовку, письмо по памяти);  

— близко к исходному тексту (устно — пересказ, письменно — изложение с опорой на 

самостоятельно составленный план, наброски, схемы); 

— сжато (краткий пересказ); 

— с элементами собственных высказываний: творческое списывание, свободные диктанты, 

изложение с элементами сочинения. 

Составление текстов указанных выше жанров и тематики. 

ОС «Начальная школа 21 века» 

«Как устроен наш язык». 

Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора слова.  

Орфоэпия Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по составу и 

словообразовательного анализа.  

 Морфология. 

Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на основе 

морфологического разбора.  

Глагол: общее значение, глагольные вопросы, употребление в речи. Начальная 

(неопределённая) форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного видов. Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что делать? Что сделать? Наклонение глаголов. Личные формы глагола. 

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

Практические способы определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в 

прошедшем времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении. Морфологический 

разбор глаголов.  

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий.  

Имя числительное: общее значение.  

Синтаксис. Синтаксический анализ простого предложения.  

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление при 

помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. Связи 

слов в словосочетании.  

Различение простых и сложных предложений.  

Блок «Правописание».  

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах.  

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места 

возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); не с глаголами; частица НЕ и её значение  

мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; в форме 2 лица единственного числа  

безударные личные окончания глаголов;  

суффиксы глаголов -ива-/-ыва-, -ова-/-ева-;  

гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени;  

буквы «а», «о» на конце наречий; мягкий знак на конце наречий;  

слитное и раздельное написание числительных; мягкий знак в именах числительных;  

запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.  

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов.  

Блок «Развитие речи».  

Устная речь. 
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Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения.  

Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии.  

Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, 

оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и групповой 

работы.  

Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

Письменная речь.  

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-

рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений).  

Пересказ текста (изложение) от другого лица. Продолжение работы над правильностью, 

точностью, богатством и выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и 

сочинений.  

Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана 

текста, написание текста по заданному плану.  

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа.  

Составление собственных текстов на основе краеведения. Корректирование текстов, в 

которых допущены нарушения норм письменной речи. 

ОС «Школа России» 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (38 ч) 

 Язык и речь (2 ч). Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

 Текст (3 ч). Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, 

рассуждение, смешанный текст). 

 Предложение (15 ч). Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в 

предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление). 

Составление предложений с обращением. Основа предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. Разбор 

предложения по членам предложения. 

  Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными 

членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки 

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

однородными членами с союзами и без союзов. 

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

предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

       Слово и его лексическое значение (4 ч). Обобщение знаний о словах. Лексическое 

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

Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые 

сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с 

типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи. 

      Части речи (6 ч). Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее 

представление), значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с 

суффиксами -о, -а  Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 



 

69 
 

     Состав слова (8 ч). Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, 

маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном 

материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и 

мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более 

сложного слогозвукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Части речи (122 ч) 

Имя существительное (41 ч) 

   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение 

имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения. 

Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 

2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 3-го склонения. 

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

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

Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных 

(общее представление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний имен 

существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в 

употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в 

речи.    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений 

образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа и правильно 

употреблять их в речи. 

Имя прилагательное (30 ч) 

      Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому 

значению, в изменении имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в 

правописании родовых окончаний. 

     Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

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

окончаний имен прилагательных (общее представление). 

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

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

      Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе.    Склонение и 

правописание имен прилагательных во множественном числе. 

    Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение (7 ч) 

   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка 

правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у 

него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование 

местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 

 Глагол (38 ч)    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

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

времени по родам в единственном числе. 

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

от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Правописание 

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

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

распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа после шипящих. 

    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

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

делает? умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных 

глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление). 

    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов 

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

слышать — слышал) 

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

глаголов-антонимов. 

Связная речь     Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в 

общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, 

заголовок. Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению 

(коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура 

текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

     Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 

    Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 

сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-

синонимов и др. 

     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных 

рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с 

предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя. 

     Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые 

при извинении и отказе. 

 

Тематическое планирование (ОС «Планета знаний») 

№ 

п/п 

  

Тематический блок 

 

Кол-

во 

часов 

Модуль воспитательной 

Программы «Школьный 

урок» 

Использование 

проектной 

деятельности  

Использование 

ЦОР 

1 класс 

1. Обучение грамоте   110 Патриотическое 

воспитание. 

Формирование ценностного 

отношения к своей Родине, 

осознание своей 

этнокультурной 

принадлежности. 

1 

«История 

возникновения 

письменной 

речи» 

Мультимедийные 

презентации 

2. Язык как средство 

общения: 

Фонетика, орфоэпия и 

графика 

Слово и его значение 

(лексика) 

Предложение и текст 

Орфография 

55 

18 

7 

4 

9 

12 

Патриотическое 

воспитание. 

Формирование чувства 

сопричастности к языку 

своего народа (я — 

носитель языка) 

1 

«Как человек 

использует 

алфавит в 

жизни» 

Мультимедийные 

презентации 
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Повторение изученного 

в течение года 

2 класс 

1. Язык и речь. 6 Формирование чувства 

сопричастности к языку 

своего народа (я — 

носитель языка), чувств 

эстетической красоты и 

точности 

русского слова, осознания 

русского языка как 

основного средства 

общения народов России; 

1 

«Язык и речь» 

Мультимедийные 

презентации 

2. Слово и его строение. 23 Формирование понимания 

богатства и разнообразия 

слов в русском языке, 

внимания к особенностям 

народной речи. 

 Электронный 

учебник. 

3. Слово и его значение. 11 Формирование понимания 

богатства и разнообразия 

слов в русском языке, 

внимания к особенностям 

народной речи. 

1 

«Слово и его 

значение». 

Электронный 

учебник. 

4. Слово и его значимые 

части. 

11 Формирование восприятия 

русского языка как 

основной, главной части 

культуры русского народа 

понимания того, что 

изменения в культуре 

народа, находят своё 

отражение в языке. 

 Мультимедийные 

презентации 

5. Правописание слов. 28 Формирование 

познавательного интереса к 

значению слова и к его 

истокам, положительная 

мотивация к решению 

различных задач. 

1 

«Источники 

информации» 

Мультимедийные 

презентации 

6. «Жизнь» языка в речи. 11 Формирование понимания 

богатства и разнообразия 

слов в русском языке, 

внимания к особенностям 

народной речи. 

 Электронный 

учебник. 

7. Правописание слов. 38 Формирование 

познавательного интереса к 

значению слова и к его 

истокам, положительная 

мотивация к решению 

различных задач. 

 Мультимедийные 

презентации 

8. Части речи и их работа 

в предложении. 

32 Формирование осознания 

предложения и текста как 

средств для выражения 

мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и 

 Мультимедийные 

презентации 
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богатства языковых средств 

для выражения мыслей и 

чувств. 

9. Язык и речь. 

Обобщение. 

10 Формирование чувства 

сопричастности к языку 

своего народа, чувств 

эстетической красоты и 

точности 

русского слова. 

1 

«Язык и речь». 

Мультимедийные 

презентации 

3 класс 

1. Язык и речь. 

 

23 Патриотическое воспитание 

 

        1 

«Наша речь» 

Мультимедийные 

презентации 

2. Проводники наших 

мыслей и чувств. 

 

31 Патриотическое воспитание 

 

  Мультимедийные 

презентации 

3. О главном (главные 

части в средствах 

языка). 

 

46 Ценность научного 

познания 

      1 

«Основные 

средства языка». 

Мультимедийные 

презентации 

4. Конкретизируем 

значение, 

распространяем мысль. 

47 Патриотическое воспитание 

 

 Мультимедийн        

ые презентации 

5. Повторение изученного 

материала в 3 классе. 

23 Патриотическое воспитание 

 

     1 

«Части речи». 

Мультимедийные 

презентации 

4 класс 

1. Общаемся устно и 

письменно 

(повторение). 

23 Формирование понимания 

богатства и разнообразия 

слов в русском языке, 

внимания к особенностям 

народной речи. 

1 

«Используем 

средства языка 

при общении». 

Мультимедийные 

презентации 

2. Анализируем и строим 

предложения. 

32 Формирование осознания 

предложения и текста как 

средств для выражения 

мыслей и чувств. 

1 

«Правила 

речевого 

поведения» 

Электронный 

учебник. 

3. Развёртываем, 

распространяем мысли. 

22 Формирование осознания 

предложения и текста как 

средств для выражения 

мыслей и чувств, 

 Электронный 

учебник. 

 

Тематическое планирование (ОС «Начальная школа 21 века») 

№ 

п/п 

  

Тематический блок 

 (тема учебного 

занятия при 

отсутствии тем, 

блока) 

Кол-

во 

часов 

  

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Использование 

проектной 

(исследовательс

кой) 

деятельности  

Использование 

ЦОР 

1 класс 

1. Содержание курса 

«Русский язык. 

Обучение грамоте» 

Введение. 

5 познавательные интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

 Мультимедийны

е презентации 

2. Подготовительный 15 проявление сопереживания,  Мультимедийны
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период. уважения и 

доброжелательности 

е презентации 

3. Основной период 60 навыки участия в 

различных видах трудовой 

деятельности 

1 

«Праздника 

букваря» 

Мультимедийны

е презентации 

 ИТОГО 80    

4. Содержание курса 

«Русский язык» 

Фонетика и орфоэпия 

20 становление ценностного 

отношения к своей Родине 

— России 

 Электронные 

учебники 

5. Графика и орфография 20 уважение к своему и 

другим народам 

  

6. Слово и предложение. 

Пунктуация 

22 навыки участия в 

различных видах трудовой 

деятельности 

 Электронные 

учебники 

7. Развитие речи 23 осознание своей 

этнокультурной и 

российской гражданской 

идентичности 

1 

Развитие речи 

Мультимедийны

е презентации 

8 Части речи, их формы и 

правописание. 

52  Ценность научного 

познания 

1 

«Части речи» 

Мультимедийны

е презентации 

9 Части речи, их формы и 

правописание 

(обобщаем, изучаем). 

10 Формирование чувства 

сопричастности к языку 

своего народа, чувств 

эстетической красоты и 

точности 

русского слова. 

 Электронный 

учебник. 

10 Используем средства 

языка в речи 

(повторяем, 

систематизируем). 

31 Патриотическое воспитание 1 

«Язык мой – 

друг мой». 

Мультимедийны

е презентации 

2 класс 

1. Как устроен наш язык 

(основы 

лингвистических 

знаний)  

60 Беседа «Делу время, а 

потехе час» 

Инструктажи 

1 

«Как устроен 

наш язык» 

Электронные 

учебники 

2. Фонетика и графика 12 навыки участия в 

различных видах трудовой 

деятельности 

 Мультимедийны

е презентации 

3. Слово и предложение 8 любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

 Электронные 

учебники 

4. Состав слова 

(морфемика) 

20 становление ценностного 

отношения к своей Родине 

— России 

 Мультимедийны

е презентации 

5. Лексика 24 уважение к своему и 

другим народам 

 Игровые 

программы 

6. Правописание 

(формирование 

навыков грамотного 

письма) 

60 навыки участия в 

различных видах трудовой 

деятельности 

 Электронные 

учебники 

7. Развитие речи 6 осознание своей 

этнокультурной и 

российской гражданской 

 Мультимедийны

е презентации 
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идентичности 

8. Повторение 7 познавательные интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

 Игровые 

программы 

3 класс 

1. Как устроен наш язык 

(основы 

лингвистических 

знаний)  

60 Беседа «Делу время, а 

потехе час» 

Инструктажи 

1 

«Как устроен 

наш язык» 

Электронные 

учебники 

2. Фонетика и графика 12 навыки участия в 

различных видах трудовой 

деятельности 

 Мультимедийны

е презентации 

3. Слово и предложение 8 любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

 Электронные 

учебники 

4. Состав слова 

(морфемика) 

20 становление ценностного 

отношения к своей Родине 

— России 

 Мультимедийны

е презентации 

5. Лексика 24 уважение к своему и 

другим народам 

 Игровые 

программы 

6. Правописание 

(формирование 

навыков грамотного 

письма) 

60 навыки участия в 

различных видах трудовой 

деятельности 

 Электронные 

учебники 

7. Развитие речи 6 осознание своей 

этнокультурной и 

российской гражданской 

идентичности 

 Мультимедийны

е презентации 

8. Повторение 7 познавательные интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

 Игровые 

программы 

4 класс 

1. «Как устроен наш 

язык» (основы 

лингвистических 

знаний). 

52 навыки участия в 

различных видах трудовой 

деятельности 

1 

«Как устроен 

наш язык» 

Электронные 

учебники 

1.1 Фонетика и графика. 1 любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

  Мультимедийны

е презентации 

1.3 Состав слова. 1 становление ценностного 

отношения к своей Родине 

— России 

 Электронные 

учебники 

1.4 Морфология. 36 уважение к своему и 

другим народам 

 Мультимедийны

е презентации 

1.5 Синтаксис. 16 навыки участия в 

различных видах трудовой 

деятельности 

 Электронные 

учебники 
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2. «Правописание». 52 осознание своей 

этнокультурной и 

российской гражданской 

идентичности 

 Мультимедийны

е презентации 

3. «Развитие речи». 10 познавательные интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

1 

 

Электронные 

учебники 

4 Резервные уроки. 2 Ценность научного 

познания 

 Мультимедийны

е презентации 

 

Тематическое планирование (ОС «Школа России) 

№ 

п/п 

 

Тематический блок 

(тема учебного 

занятия при 

отсутствии тем, 

блока) 

Кол-

во 

часов 

 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Использование 

проектной 

(исследовательс

кой) 

деятельности 

Использование 

ЦОР 

1 класс 

1 Добукварный период  17 создание мотивации к 

учебной деятельности, 

развитие интереса к самому 

процессу чтения. 

 Игровые 

программы 

2 Букварный период  69 познавательные интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

 Мультимедийны

е презентации 

3 Послебукварный 

период 

28 осознание своей 

этнокультурной и 

российской гражданской 

идентичности 

1 

«Праздника 

букваря» 

Мультимедийны

е презентации 

4 Русский язык(51 ч)     

5 Систематический курс 50 первоначальные 

представления о научной 

картине мира 

 Мультимедийны

е презентации 

6 Наша речь. 2 сопричастность к 

прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и 

родного края 

  

7 Текст, предложение, 

диалог. 

3 познавательные интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

 Мультимедийны

е презентации 

8 Слова, слова, слова…   4 осознание своей 

этнокультурной и 

российской гражданской 

идентичности 

 Игровые 

программы 

9 Слово и слог. 6 познавательные интересы,  Мультимедийны
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Ударение.  активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

е презентации 

10 Звуки и буквы. 34 осознание своей 

этнокультурной и 

российской гражданской 

идентичности 

 Игровые 

программы 

11 Повторение. 1 познавательные интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

1 

«Волшебные 

слова» 

Мультимедийны

е презентации 

2 класс 

1 Наша речь  3 становление ценностного 

отношения к своей Родине  

России 

 Игровые 

программы 

2 Текст 4 первоначальные 

представления о научной 

картине мира 

1 

"И в шутку и 

всерьёз" 

Мультимедийны

е презентации 

3 Предложение 12 сопричастность к 

прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и 

родного края 

 Электронные 

учебники 

4 Слова, слова, слова…  18 познавательные интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

1 

"Пишем письмо" 

Мультимедийны

е презентации 

5 Звуки и буквы 59 осознание своей 

этнокультурной и 

российской гражданской 

идентичности 

 Мультимедийны

е презентации 

6 Части речи  58 создание мотивации к 

учебной деятельности, 

развитие интереса к самому 

процессу чтения. 

  

7  Повторение 16 познавательные интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

1 

"Рифма" 

Мультимедийны

е презентации 

3 класс 

1 ЯЗЫК И РЕЧЬ    2 Осознание русского языка 

как явления культуры 

русского народа, связь 

развития языка с развитием 

культуры и общества  

 Презентации по 

теме 

2 Предложение 15 Положительная мотивация  Электронный 
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и познавательный интерес к 

изучению языка своего на-

рода, своей страны 

учебник по 

программе, 

Презентации по 

теме. 

3 Слово в языке и речи 21 Внимание к мелодичности 

устной речи и 

изобразительным средствам 

русского языка 

1 

 «Рассказ о 

слове» 

Презентации по 

теме 

4 Состав  слова 16 Внимание к 

синонимическим средствам 

языка при выражении 

одной и той же мысли 

1 

 «Семья слов» 

Электронный 

учебник по 

программе, 

Презентации по 

теме. 

5 Правописание частей 

слова 

24 Представление о богатых 

возможностях русского 

языка, о способах 

повышения точности и 

выразительности речи. 

 

1 

 «Составляем 

орфографически

й словарь» 

Презентации по 

теме 

6. Части речи   78 Становление 

положительного отношения 

к учению 

1 

 «Тайна имени», 

«Зимняя 

страничка» 

Презентации по 

теме 

7. Повторение изученного 

материала 

14 Положительная мотивация 

и познавательный интерес к 

изучению языка своего на-

рода, своей страны 

 Презентации по 

теме 

4 класс 

1. Вспоминаем 

повторяем, изучаем. 

38 Формирование понимания 

богатства и разнообразия 

слов в русском языке 

 Мультимедийны

е презентации 

2. Части речи: 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Местоимение 

Глагол 

Связная речь 

122 

41 

30 

7 

38 

6 

Формирование чувства 

сопричастности к языку 

своего народа, чувств 

эстетической красоты и 

точности 

русского слова. 

1 

«Части речи» 

Мультимедийны

е презентации 

3. Повторение изученного 

в 4 классе. 

10 Развитие познавательных 

интересов, активности, 

инициативности, 

любознательности и 

самостоятельности в 

познании 

1 

«Язык мой – 

друг мой». 

Мультимедийны

е презентации 

 

 

2.1.2. Рабочая программа учебного предмета  "Литературное чтение" 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) с учётом распределённых по 

классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в рабочей 
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программе воспитания и ориентирована на работу по образовательной системе «Планета знаний» 

под редакцией Петровой И.А, «Начальная школа 21 века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой, 

«Школа России» под редакцией  В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. 

Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов общеобразовательной школы. 

Особенности развития обучающихся данных классов и уровень общего образования - средний. 

Предмет относится к предметной области «Русский язык и литературное чтение» и является 

обязательной частью учебного плана.  Освоение программы по предмету «Литературное чтение» 

в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте». Содержание курса 

«Обучение грамоте» представлено в рабочей программе учебного предмета «Русский язык». 

После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение». На курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 

учебных недель. 

В соответствии с учебным планом и примерной программой на предмет «Литературное 

чтение» в 1 классе отводится 4 часа в неделю. За год на изучение программного материала 

отводится 132 часа. Во 2-3 классе 4 часа в неделю (34 учебные недели). За год на изучение 

программного материала отводится 136 часов. В 4 классе 3 часа в неделю (34 учебные недели). За 

год на изучение программного материала отводится 102 часа. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета литературное чтение  

          Личностные результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

- становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, проявление 

уважения к традициям и культуре разных народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России;  

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание:  

- освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных 

качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального 

статуса, вероисповедания; 

- осознание этических понятий, оценка поведения и поступ ков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

- выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

- понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ; 

- приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

- проявление интереса к разным видам искусства, готовность выражать своё отношение в 

разных видах художественной деятельности.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 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. 

Трудовое воспитание: 
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- 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.  

Экологическое воспитание:  

- бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

- потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие интереса к творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

- понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способа выражения мыслей, чувств, идей автора. 

Метапредметные результаты.  

регулятивные: 

самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

- выстраивать последовательность выбранных действий;  

самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

познавательные: 

 базовые логические действия: 

- сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение 

и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

- объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам и видам; 

- находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

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

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

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

основе предложенных учителем вопросов; 

- формулировать с помощью учителя 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 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 
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- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 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; 

коммуникативные: 

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 своё 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; 

совместная деятельность:  

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 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 её 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. 

Предметные результаты. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения.  

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

- понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 

народов; 

- владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения со скоростью не 

менее 20 слов в минуту; 

- читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

- различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

- различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные), рассказы, стихотворения); 
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- понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

- владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря; 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы 

о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 

-  пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

- составлять высказывания по содержанию произведения  

(не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

- сочинять небольшие тексты по предложенному началу; 

- ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

- обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- высказывать своё отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на 

личный опыт; 

-  выразительно читать и учить наизусть стихотворения; 

-  сочинять рассказы по рисункам;  

- сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога; 

- выделять рифмы в тексте стихотворения; 

- чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

- различать сказки, стихотворения, рассказы.  

      2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной 

задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться 

в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять 

план текста (вопросный, номинативный); 
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— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от 

третьего лица; 

— воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 

впечатление; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

предложений); 

— сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

— в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, 

жизненных впечатлений. 

—  придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

—  создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

—  участвовать в инсценировании литературных произведений. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 
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художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки 

по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к 

героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), 

описание пейзажа и интерьера; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

— пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды 

из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 7 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

- ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

- делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный 

лист, оглавление, предисловие. 

- создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с прочитанным, на 

заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам наблюдений; 

- выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и 

письменной форме, рисунках. 

- определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа и 

выражения, своего отношения к нему. 

- использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

        4 класс 
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Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные  

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества;  

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в  

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной  

литературы;  

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;  

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе  

представлений о нравственных нормах общения;  

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

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения  

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев;  

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и  

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные  

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

поиска средств её осуществления;  

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее  

эффективные способы достижения результата;  

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;  

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами;  

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

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации  

и составления текстов в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и  

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять  

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения,  
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осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.  

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 её 

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 

учёта 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  

Выпускник научится:  

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с  

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,  

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

пространстве сети Интернет;  

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

–использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

–строить сообщения в устной и письменной форме;  

–ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

–основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять  

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

–осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

–осуществлять синтез как составление целого из частей;  

–проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

–устанавливать 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  
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класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

–осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения  

существенных признаков и их синтеза;  

–устанавливать аналогии;  

–владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

–осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 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, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

–строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

–произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные  

Выпускник научится:  

–адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения  

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе  

сопровождая его  

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в 

том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и  

взаимодействии;  

–учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

–формулировать собственное мнение и позицию;  

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

ситуации столкновения интересов;  

–строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет;  

–задавать вопросы;  

–контролировать действия партнёра;  

–использовать речь для регуляции своего действия;  

–адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

собственной;  

–учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

–понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

–аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

–продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников;  

–с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать  
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партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

–задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

–осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

–адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных  

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

Предметные  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;  

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской  

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,  

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

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

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,  

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться  

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,  

составляя самостоятельно краткую аннотацию;  

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать  

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на  

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности,  

пересказывать произведение;  

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности  

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение;  

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на основе 

личного опыта.  

 

Содержание учебного предмета  

1 класс 

ОС «Планета знаний» 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская).  

Восприятие текста произведений художественной литературы и устного народного 

творчества. Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия.  

Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий 

в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке.  

Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений.  

Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и литературных 

(авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, 

людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей.  

Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, о чём рассказывает. 

Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). 

Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее 

представление на примере произведений. 
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Характеристика героя произведения, общая оценка поступков.  

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его 

идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. 

 Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений о природе. 

Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и природа; 

Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: 

рифма, ритм (практическое ознакомление).  

Настроение, которое рождает поэтическое произведение.  

Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. 

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Выразительное чтение поэзии.  

Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: 

ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры.  

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 

назначение (веселить, потешать, играть, поучать).  

Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. 

Загадки — средство воспитания живости ума, сообразительности.  

Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных 

правил.  

Произведения о братьях наших меньших.  

Животные — герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях 

человека и животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным.  

Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение.  

Характеристика героя: описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими 

героями произведения. Авторское отношение к герою.  

Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения о маме.  

Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о маме. 

Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного 

человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о 

родных людях.  

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии.  

Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, 

необычное явлениях окружающего в обыкновенных мира.  

Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, 

фантастическими.  

Библиографическая культура (работа с детской книгой).  

Представление о том, что книга — источник необходимых знаний.  

Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в книге.  

Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке.  

Страна Вообразилия (16 ч) 

С.Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В.Левин «Маленькая песенка о большом дожде», 

«Обыкновенная история»; К.Чуковский «Храбрецы», «Тараканище» (отрывок), «Скрюченная 

песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова «Пряничные человечки»; 

М. Карем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим «Чудеса», «Пляска»; Д.Самойлов 

«Сказка», Б. Заходер ( Я. Бжехвы) «На Горизонтских островах»; О. Мандельштам «Телефон»; О. 

Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н.Матвеева «Молчание листика» (отрывок), «Было тихо». 

Песенки, считалки, загадки разных народов мира. 

Сказки о животных (14 ч) 

Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; «Конь и 

лиса»; «Как кролик взял койота на испуг»; «Гиена и черепаха». 
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Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козёл»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Румуса» 

(отдельные главы); Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. Биссет «Лягушка в зеркале»; 

А. Усачёв «Пятно»; Б.Сергуненков «Сладкая трава». 

Природа и мы (10 ч) 

Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черёмуха»; А. Блок «Зайчик»; Н. 

Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орёл», «Какая бывает роса на траве»; Е. Чарушин «Как Томка 

научился плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В. Жуковский «Жаворонок». 

Семейное чтение. К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские народные сказки 

«Петушок-золотой гребешок», «Лиса и заяц»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса»; Ш. Перро 

«Кот в сапогах»; А. Усачёв «Королевская дворняжка»; Л. Толстой «Слон», «Котёнок»; В. Бианки 

«Рассказы о животных». 

ОС «Начальная школа 21 века»  

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества. Фольклорная и 

литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и 

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к 

природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): 

чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? 

какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее представление на примере произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. 

Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, 

С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, 

общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием 

произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, 

взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере доступных произведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. 

К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. 

Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски 

природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности 

стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в 

произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль 

интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса.  

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры. Многообразие малых жанров 

устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, 

играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой 

народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости ума, сообразительности. 

Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных 

правил.  

Произведения о братьях наших меньших. Животные — герои произведений. Цель и 

назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных — воспитание добрых 

чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-

познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, речь, 

взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 
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Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о 

маме (на примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. 

Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание 

нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому 

(матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии. Способность автора произведения 

замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях 

окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, 

сказочными, фантастическими.  

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга — 

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в 

книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке.  

ОС «Школа России» 

Добукварный (подготовительный) период (14ч). 

Задачи добукварного периода – развитие фонематического слуха детей, умения вычленять 

звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать звуки в похоже 

звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие устной речи, навыков 

слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия слово, предложение, гласные звуки, 

ударение. 

Формы организации и виды деятельности обучающихся. Дети учатся подбирать слова, 

называющие предмет на рисунке, называть один и тот же предмет разными словами (котик, 

котёнок, игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), рисовать схему слова (показывать 

гласные звуки, количество слогов, ударение), составлять предложения по картинкам, изображать 

предложение в виде схемы. 

Букварный период (57 ч). 

В букварный период ведётся работа по обучению чтению, по развитию речи, по развитию 

интереса к чтению. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 

и мягких. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). 

Формы организации и виды деятельности обучающихся. Плавное слоговое чтение со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонацией и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Послебукварный (заключительный) период (15 ч). 

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. 

Формы организации и виды деятельности обучающихся. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Формы организации и виды деятельности обучающихся. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к 

определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 

и мягких, звонких и глухих. 



 

91 
 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

Формы организации и виды деятельности обучающихся. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). 

Формы организации и виды деятельности обучающихся. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами 

в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Формы организации и виды деятельности обучающихся. Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. 

Формы организации и виды деятельности обучающихся. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

«Жили-были буквы». (10ч.) 

Стихотворения В. Данько, С. Черного, С. Маршака. Литературные сказки И. Токмаковой, 

Ф. Кривина. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородницкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. 

Формы организации и виды деятельности обучающихся. Учащиеся отвечают на вопросы по 

содержанию художественного произведения. Делят текст на части, составляют картинный план, 

правильно и осознанно читают. Анализируют и сравнивают произведения одного раздела, 

выделяют в них общее и различное. 

«Сказки, загадки, небылицы». (7ч.) 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба», «Теремок», «Руковичка», «Петух и собака». 

Загадки. 

Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. Потешки. Небылицы. 

Сказки К. Ушинского и Л. Толстого. Сказки А. С. Пушкина. 

Формы организации и виды деятельности обучающихся. Учащиеся работают с 

художественными текстами, доступными для восприятия, читают целыми словами, понимают 

прочитанное, пересказывают с опорой на картинку, развивают навыки выразительного чтения и 

пересказа. Понимают народную мудрость, заложенную в сказках, отгадывают загадки, сами их 

придумывают, объясняют их смысл, подбирают нужную интонацию и ритм для чтения небылиц и 

потешек. 

«Апрель, апрель! Звенит капель!». (7ч.) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, Т. Белозерова. 

Литературные загадки. 

Формы организации и виды деятельности обучающихся. Учащиеся работают с 

художественными текстами, доступными для восприятия, читают тексты целыми словами с 

элементами слогового чтения, находят заглавие текста, главную мысль, называют автора 

произведения, различают в практическом плане рассказ, стихотворение. 

«И в шутку и всерьез». (7ч.) 
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Весёлые стихи для детей О. Григорьева, И. Токмаковой, К. Чуковского, Г. Кружкова, 

И. Пивоварова. Юмористические рассказы Н. Артюховой, М. Пляцковского, Я. Тайца. 

Формы организации и виды деятельности обучающихся. Учащиеся читают по ролям, 

инсценируют, пересказывают по опорным словам, выразительно и осознанно читают целыми 

словами, составляют простейший рассказ о своих впечатлениях по прочитанному. Работают в 

группе; находят общее в прочитанных произведениях, отвечают на вопросы, оценивают свои 

знания и умения (ориентируются в структуре учебника, в изученном разделе). 

«Я и мои друзья». (7ч.) 

Рассказы о детях и стихи Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Стихотворения Е. Благининой, 

В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, Ю. Энтина, В. Берестова, А. Барто, С. Маршака, Я. Акима. 

Формы организации и виды деятельности обучающихся. Учащиеся читают выразительно по 

ролям, работают с иллюстрациями, находят главную мысль в произведении, развивают навык 

самостоятельного чтения, отрабатывают навык употребления в речи вежливых 

слов. Характеризуют особенности прослушанного произведения (определяют жанр, описывают 

поведение и характеры героев, и т. д.); формируют вежливые взаимоотношения с окружающими. 

«О братьях наших меньших». (8ч.) 

Стихотворения о животных С. Михалкова, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира. 

Рассказы В. Осеевой. Сказки-несказки В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса. 

2 класс 

ОС «Планета знаний»  

Осень пришла (12 ч) 

Вспомним лето. С. Щипачёв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов 

«Вертушинка»; О. Дриз «Кончилось лето». Здравствуй, осень.М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. 

Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»; К. Паустовский «Прощание с летом». 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и муха»; 

А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок листопада». 

Народные песни, сказки, пословицы (30 ч) 

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», 

«Заинька, где ты был-побывал…»; шотландская народная песня «Спляшем!»; чешские народные 

песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня «Дом, который построил 

Джек». 

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; татарская 

сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказка 

«Как проверяется дружба». 

Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная «Берёзонька скрип, скрип…»; 

сербская колыбельная «Нашей Любице…»; латышская колыбельная «Спи, усни, мой 

медвежонок…» 

Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый 

мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — век учись». 

Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учёбе. 

Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку 

люблю…»; «Тень-тень, потетень…»; шведская песня «Отличные пшеничные…»; французская 

песня «Сюзон и мотылёк». 

Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; 

норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил». 

Зимние картины (12 ч) 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин 

«Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо льдом»; С. 

Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок).Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поёт 

зима, аукает…»; М. Пришвин «Птицы под снегом». 

Авторские сказки (35 ч) 
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К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый 

портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен «Оле-Лукойе» (главы); 

А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» (главы); Н. Носов 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана 

Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. Седов «Два медведя»; О. Дриз «Очень 

Высокий Человек». 

Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита 

такая глотка». 

Писатели о детях и для детей (32 ч) 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё, 

усни…»;  И. Токмакова  «Как на горке — снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто 

«Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак  «Чего 

боялся Петя?»;  О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой 

«Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. Осеева 

«Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»;  А. Алексин «Первый день»; 

С. Маршак «Друзья-товарищи». 

Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». 

Весеннее настроение (15 ч) 

Русские народные песни: «Идёт матушка-весна…», «Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев 

«Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелётные птицы»; А. Пушкин «Только что на 

проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Л. Милева «Синяя 

сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей всего?». 

Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. 

Тютчев «Зима недаром злится…»; О. Дриз «Зелёная карета»; М. Пришвин «Трясогузка». 

Уроки внеклассного чтения подразумевают использование произведений тамбовских 

писателей и поэтов                                 

ОС«Начальная школа 21 века»  

Круг чтения.  

 Произведения фольклора русского народа и других стран: пословица, скороговорка, загадка, 

потешка, закличка, сказка, былина. Сравнение произведений фольклора разных народов. 

Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, произведения детских писателей, 

произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-

познавательные произведения: сказка, рассказ; справочная литература: книги-справочники, 

словари. 

Примерная тематика.  

 Произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к животным, к 

труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе, об их отношениях к людям; 

произведения о добре и зле, правде и кривде. 

О нашей Родине.  

Знакомство с произведениями о Родине, родной природе, любви к русской земле, о ее 

прошлом и настоящем. Работа над рифмой, выделение диалога. 

Народная мудрость.  

Работа над пословицами, загадками. Знакомство с былинами, выделение их особенностей. 

О детях и для детей.  

Работа с произведениями: развитие умения озаглавливать части рассказов, читать по ролям, 

пересказывать. Знакомство с понятиями: персонаж, герой. Знакомство с баснями, развитие 

умения определять мораль басни. Выявление особенностей бытовой сказки. 

Мир сказок.  

Знакомство со сказками, определение их особенностей. Развитие умения составлять рассказ о 

герое произведения. Выразительное чтение сказок, пересказ 

Уж небо осенью дышало.  

Упражнения в выразительном чтении. Выделение логических ударений, соблюдение пауз. 

Определение темы произведений. Сравнение тем стихотворений и их интонационных рисунков. 
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Работа над содержанием произведений, сюжетом. Аналитическое чтение.. Выявление главной 

мысли, авторской позиции. 

Снежок порхает, кружится… 

Работа над содержанием произведений, сюжетом. Аналитическое чтение, работа с планом. 

Обучение художественному пересказу по плану. Выявление главной мысли, авторской позиции. 

Развитие умения пересказывать по плану. Знакомство с понятием «авторская сказка» Упражнения 

в выразительном чтении. Выделение логических ударений, соблюдение пауз. 

Здравствуй, праздник новогодний!  

Работа с текстами стихотворений. Выделение сравнений. Определение тона и темпа чтения. 

Работа над содержанием произведений. 

О братьях наших меньших.  

Работа над содержанием произведений, сюжетом. Аналитическое чтение, работа с планом. 

Обучение художественному пересказу по плану, по картинному плану. Выявление главной 

мысли, авторской позиции. Работа с текстами стихотворений: упражнения в выразительном 

чтении, выделение логических ударений, соблюдение пауз. 

Зарубежные сказки. 

Работа с текстами сказок: разыгрывание сказок по ролям, развитие умения пересказывать 

сказки, описывать героев, сравнивать сказки, определять особенности народных и авторских 

сказок. 

Семья и я.  

В этом разделе происходит знакомство со стихами, рассказами, сказками о семье, былью как 

жанром устного народного творчества. Работа над произведениями раздела предусматривает: 

заучивание стихов и песен наизусть, подробный пересказ текстов, выявление главной мысли, 

авторской и личной позиции. 

Весна, весна красная… 

Знакомство с песнями – закличками. Работа с текстами рассказов и стихов: развитие умения 

находить описание, читать выразительно, кратко пересказывать прочитанное, читать по ролям. 

Выявление главной мысли, авторской и личной позиции. 

Там чудеса.  

Знакомство с волшебными сказками, определение их особенностей. Развитие умения 

составлять рассказ о герое произведения. Выразительное чтение сказок, пересказ. 

ОС «Школа России»  

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

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 чём может рассказать школьная библиотека». Старинные и 

современные книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы «Старинные книги Древней 

Руси», «О чём 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. 

Устное народное творчество (13 ч) 

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 
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небылицы. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по 

тематическим группам. Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У 

страха глаза велики». Использование приёма звукописи при создании кумулятивной сказки. 

«Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси Лебеди». Соотнесение смысла 

пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе 

представленных качеств характера. Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по 

плану. Выборочный пересказ эпизодов сказки по заданию учителя. 

Оценка достижений. 

Люблю природу русскую. Осень (7 ч) 

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, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина. 

Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины природы. Средства художественной 

выразительности. Сравнение. Приём звукописи как средство выразительности. Сравнение 

художественного и научно-популярного текстов. Сравнение лирического поэтического и 

прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений. Оценка достижений. 

Русские писатели (12 ч) 

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 смыса 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. 

О братьях наших меньших (10 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весёлые стихи о 

животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Заголовок стихотворения. 

Настроение стихотворения. Приёмы 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. 

Из детских журналов (8 ч) 

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. 

Люблю природу русскую. Зима (8 ч) 

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. Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. Оценка 

достижений 

Писатели — детям (15 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. К. Чуковский. 

Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». Настроение стихотворения. Рифма. Приём 

звукописи как средство создания образа. Авторское отношение к изображаемому. Чтение по 

ролям. С. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение смысла 



 

96 
 

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. 

Я и мои друзья (9 ч) 

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. 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

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. Приём контраста в создании картин зимы и весны. Слово как 

средство создания весенней картины природы. Звукопись.  

И в шутку и всерьёз (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весёлые 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. Весёлые 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. 

Литература зарубежных стран (11 ч) 

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 «Мой любимый писатель-сказочник». Оценка 

достижений. 

3 класс 

ОС «Планета знаний»  

 «Уж небо осенью дышало...» (15ч) 

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. 

Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...» 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; 

А. Жигулин «Загорелась листва на березах...» 

Народные сказки (15 ч.) 

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская сказка 

«Жаба-королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как юноша любимую 

искал». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна-лягушка»; казахская сказка «Мастер Али». 

Поэтические страницы (5ч) 

А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая баллада 

«Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны». 

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки». 
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О мужестве и любви (13ч) 

В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; И. Тургенев 

«Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тема и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной 

роте». 

«Зимы ждала, ждала природа...» (8ч) 

В. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода...», «Зимнее утро», 

«Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою». 

Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин 

из книги «Глаза земли». 

Авторские сказки (12ч) 

А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; X.-К. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка». 

Самостоятельное чтение. Х.-К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король красуется». 

Басни (11ч) 

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», 

«Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки». 

Пословицы. 

Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов 

«Мышь и Крыса». 

Братья наши меньшие (16ч) 

А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский 

«Кот Ворюга». 

Самостоятельное чтение. Саша Черный «Осленок»; А. Куприн «Завирайка». 

О совести и долге (14ч) 

Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне 

больно, мальчики»; К. Паустовский «Теплый хлеб». 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек». 

Весна пришла (9ч) 

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Березонька»; А. Фет «Весенний дождь», 

«Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро 

волшебным». 

И в шутку, и всерьез (18ч) 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил 

головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко 

«Великие путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачев «На чем держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные». 

ОС «Начальная школа 21 века»  

Фольклор (устное народное творчество) (16ч)  

Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, 

характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный 

словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. 

Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. 

Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, 

иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, 

иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). Отражение в сказках 

народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. История 

создания песни как лирического произведения. Описание картин природы как способ рассказать в 
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песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии. 

Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), 

характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык 

былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина (10ч)  

А. С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические произведения А. С. Пушкина: средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. С. 

Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл 

произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа 

изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А. С. 

Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова (5ч) 

Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и чужие недостатки. 

Иносказание в баснях. И. А. Крылов — великий русский баснописец. Басни И. А. Крылова: 

назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование 

крылатых выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков (5ч) 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в 

произведениях поэтов и писателей: Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, 

Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. 

Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, 

её выразительное значение. Олицетворение как одно из средств выразительности лирического 

произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. 

Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в 

изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, 

темп, мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого и других русских писателей (79ч) 

Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль. Рассказ 

как повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения 

(композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. 

Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, 

различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, 

текста-рассуждения. 

Зарубежная литература (21ч)  

Круг чтения: литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, 

Дж. Родари, С. Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о 

животных зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. 

Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер.  

ОС «Школа России»  

Самое великое чудо на свете  

Что уже знаем и умеем.  

В мире книг. 

Устное народное творчество (18ч) 

Русские народные песни. 

Докучные сказки.   

Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-

Бурка». 

Поэтическая тетрадь (10ч) 
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Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет 

рожь над жаркой нивой...»; И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча 

зимы»; И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (27ч)  

 А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год 

осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о 

царе Салтане...»;  

 И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 

Лисица»; М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», 

«Осень»; Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая 

бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». 

Поэтическая тетрадь  

Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы»; 

К. Д.Бальмонт.«Золотое слово»;И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый 

ельник у дороги...». 

Литературные сказки (10ч) 

Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»;  

В. Ф.Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы (11 ч) 

М. Горький. «Случай с Евсейкой»; К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»;  

А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь (9ч) 

С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А. А. Блок. «Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона»; С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое(17ч) 

М. М. Пришвин. «Моя Родина»; И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»;  

В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; В. В. Бианки. «Мышонок Пик»;  

Б. С. Житков. «Про обезьянку»; В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; В. П. Астафьев. «Капалуха»;  

В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь (10ч) 

С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А. Л. Барто. «Разлука», «В 

театре»; С. В. Михалков. «Если...»; Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (15ч) 

Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; А. П. Платонов. «Цветок на земле», 

«Еще мама»; М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; 

Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки»  

Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как 

получаются легенды»; Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (9ч) 

«Храбрый Персей»  

 Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

4 класс  

ОС «Планета знаний»  

Мифы (6 ч) 

Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»; 

славянские мифы. Мифы Древней Греции (например, подвиги Геракла; путешествия Одиссея 

(отрывки). Мифологический герой, его характеристика. 

Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас». 

Народные сказки (11 ч) 

Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»; армянская 

сказка «Портной и царь»; итальянская сказка «Кола-рыба». 



 

100 
 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская сказка 

«Искусный ковровщик». 

Былины (8 ч) 

«Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой 

«Илья Муромец». 

Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской». 

Авторские сказки (15 ч) 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками»; Р. Киплинг «Рикки-

Тики-Тави»; Н. Гумилёв «Маркиз де Карабас». 

Басни (5 ч) 

И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; Эзоп «Ворон и 

лисица». Представление о басне как лиро-эпическом жанре. 

Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и кот»; А. 

Измайлов «Филин и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея»; Циприан Годебский «Дуб и 

деревца». 

Слово о родной земле (9 ч) 

Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…»; С. Есенин «С 

добрым утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. Северянин «Запевка»; И. Никитин «Русь». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина». 

О прошлом Родины (7 ч) 

«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная историческая песнь 

«Сборы польского короля на Русь»; К. Рылеев «Иван Сусанин». 

Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 

Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия 

Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся 

защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. 

Прошла по земле война (6 ч) 

А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. Твардовский 

«Рассказ танкиста». 

Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…»; А. 

Ахматова «Памяти друга». 

Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях 

литературы (на примере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. П. 

Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

О добре и красоте (13 ч) 

А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; 

К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; 

А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» Картины природы в творчестве поэтов и 

писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной 

форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. 

Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак «Тишина», А.Блок «Летний 

вечер». 

Мир детства (16 ч) 

Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин «Детство»; Марк 

Твен «Приключения Тома Сойера» (глава); В. Солоухин «Ножичек с костяной ручкой»; М. 

Цветаева «Наши царства»; Р. Стивенсон «Страна кровати»; А. Чехов «Мальчики». Произведения 

о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном». 

Удивительные приключения (6 ч) 

Р. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена» (главы); Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

(отрывок). Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. 
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Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). 

ОС «Начальная школа 21 века»  

Произведения фольклора (7ч) 

Сказки, легенды, сказы, героические песни, пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки 

народов России и мира. 

Басни русских баснописцев (7ч) 

И.А.Крылова, И.И.Хемницера, Л.Н.Толстого, А.Е.Измайлова, И.И.Дмитриева 

Произведения русской классической культуры (21ч) 

В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, Л.Ю.Лермонтов, П.П.Ершов, Н.Г.Гарин-Михайловский, 

К.М.Станюкович, Н.А.Некрасов. 

 Произведения и книги зарубежных писателей-классиков (7ч) 

 Марка Твена, Х.-К.Андерсена, Виктора Гюго. 

 Произведения отечественной и зарубежной литературы разных жанров о детях  

 и для детей (4ч) 

 Произведения отечественной литературы XXв (23ч) 

А.Н.Толстого, А.А.Блока, К.Д.Бальмонта, А.И.Куприна, И.А.Бунина, С.Я.Маршака, 

Н.А.Заболоцкого, Н.М.Рубцова, С.В.Михалкова, В.П.Катаева, А.П.Платонова. 

 Научно-популярные произведения(22ч) 

 очерки и воспоминания С.В.Михалкова, К.И.Чуковского, К.Г.Паустовского, А.И.Куприна, 

В.Рыбакова, В.М.Пескова, Р.Сефа, М.А.Шолохова, И.С.Соколова-Микитова, Н.С.Шер. 

Произведения и книги о путешествиях и приключениях (7ч) 

А.П.Платонова, Н.П.Вагнера, Дж.Свифта 

Детские периодические журналы (4ч) 

«Костер», «Чудеса и тайны планеты земля», «Отчего и почему», «Чудеса и приключения», 

«Юный эрудит». 

ОС «Школа России»  

Летописи. Былины. (8 ч)  

О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах 

Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского».  

Чудесный мир классики (15 ч).  

П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», 

«Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю Лермонтов. 

«Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики».  

Поэтическая тетрадь (11 ч.).  

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не ожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий 

шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут над ноля ми...»; 

Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад».  

Литературная сказка (10 ч.).  

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Ба жов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. 

«Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе».  

Делу время — потехе час (8 ч.).  

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Дра гунский. «Главные реки», «Что 

любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел».  

Страна далекого детства (7 ч.).  

Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; 

М. М. Зощенко. «Елка».  

Поэтическая тетрадь (5 ч.).  

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. 

Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок по 

теме: «Поэтическая тетрадь».  

Природа и мы (11 ч.).  

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин.  
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«Выскочка»; К. Г. Па устовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П.  

Астафьев. «Стрижонок Скрип».  

Поэтическая тетрадь (7 ч.).  

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 

Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. «Лебедушка»  

Родина (7 ч.).  

И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком  

блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане».  

Страна «Фантазия» (4 ч.).  

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы».  

Зарубежная литература (9 ч).  

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения 

Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете».  

 

Тематическое планирование (ОС «Планета знаний») 

№ 

п/п 

Тематический блок 

 

Кол-

во 

часов 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Использование 

проектной 

деятельности  

Использование 

ЦОР 

1 класс 

1. Подготовительный 

(добуквенный) период  

13 Ценность научного познания  Мультимедийные 

презентации 

2. Основной (букварный) 

период  

77 Патриотическое воспитание 1 

«Моя любимая 

буква» 

Мультимедийные 

презентации 

3 Страна Вообразилия  15 Общекультурное воспитание  Мультимедийные 

презентации 

4 Сказки о животных  17 Духовно-нравственное 

воспитание 

1 

«Что за чудо эти 

сказки» 

Мультимедийные 

презентации 

5 Природа и мы  10 Экологическое воспитание  Мультимедийные 

презентации 

2 класс 

1. Осень пришла 

 12 

Ценность научного познания 

Эстетические чувства на 

основе знакомства с 

художественной культурой. 

 Мультимедийные 

презентации 

2. Народные песни, 

сказки, пословицы 

  30 

Формирование чувства 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознание этнической 

принадлежности. 

воспитание. 

1  

«Малые жанры 

УНТ» 

Мультимедийные 

презентации 

3 Зимние картины 
 12 

Эстетическое воспитание  Мультимедийные 

презентации 

4 Авторские сказки 

 35 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Формирование  

представления об общих 

нравственных категориях 

(добре и зле) у разных 

народов, моральных нормах, 

нравственных и 

безнравственных поступках. 

 Мультимедийные 

презентации 

5 Писатели о детях и 

для детей 
 32 

Общекультурное воспитание 

Ориентация в нравственном 

1 

«Мой любимый 

Мультимедийные 

презентации 
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содержании, как 

собственных поступков, так 

и поступков других людей.   

герой» 

6 Весеннее настроение 

15 

Эстетические чувства на 

основе знакомства с 

художественной культурой. 

 Мультимедийные 

презентации 

3 класс 

1. «Уж небо осенью 

дышало…» 

15 ч Ценность научного познания  Мультимедийные 

презентации 

2. Народные сказки 15 ч Патриотическое воспитание 1 

«Сказки народов 

мира» 

мультимедийные 

программы 

3 Поэтические страницы 5 ч Эстетические чувства на 

основе знакомства с 

художественной культурой. 

 Мультимедийные 

презентации 

4 О мужестве и любви 13 ч Духовно-нравственное 

воспитание 

 Мультимедийные 

презентации 

5 «Зимы ждала, ждала 

природа…» 

8 ч Общекультурное воспитание  Мультимедийные 

презентации 

6 Авторские сказки 12 ч Общекультурное 

воспитание 

1 

«Авторские 

сказки» 

мультимедийные 

программы 

7 Басни 11 ч Трудовое воспитание 

 

 электронные 

библиотеки 

8 Братья наши меньшие 16 ч Духовно-нравственное 

воспитание 

1 

«Братья наши 

меньшие» 

мультимедийные 

программы 

9 О совести и долге 14 ч Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 Мультимедийные 

презентации 

10 Весна пришла 9 ч Экологическое воспитание  электронные 

библиотеки 

11 И в шутку, и всерьёз 18 ч Общекультурное воспитание 1 игровые программы 

4 класс 

1. Мифы 6 Ценность научного 

познания 

 Мультимедийные 

презентации 

2. Народные сказки 11 Общекультурное 

воспитание 

1 

«Сказки народов 

мира» 

мультимедийные 

программы 

3 Былины 8 Патриотическое воспитание 1 Мультимедийные 

презентации 

4 Авторские сказки  15 Общекультурное 

воспитание 

  

5 Басни 5 Духовно-нравственное 

воспитание 

 Мультимедийные 

презентации 

6 Слово о родной земле 9 Патриотическое воспитание   

7 О прошлом Родины 7 Патриотическое воспитание 1 

«О прошлом 

Родины» 

Мультимедийные 

презентации 

8 Прошла по земле 

война  

6 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

  

9 О доброте и красоте 13 Общекультурное 

воспитание 

 мультимедийные 

программы 

10 Мир детства 16 Трудовое воспитание 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1 

«Произведения 

русских поэтов о 

детях» 

электронные 

библиотеки 
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Тематическое планирование (ОС «Начальная школа 21 века») 

8 Удивительные 

приключения 

6 Духовно-нравственное 

воспитание 

1 

«Мои любимые 

книги» 

мультимедийные 

программы 

№ 

п/п 

  

Тематический блок 

 

Кол-

во 

часов 

Модуль воспитательной 

пограммы «Школьный 

урок» 

Использование 

проектной 

деятельности  

Использование 

ЦОР 

1 класс 

1. Содержание курса 

«Обучение грамоте» 

Добукварный период 

13 ч овладение смысловым 

чтением для решения 

различного уровня учебных 

и жизненных задач 

 Презентации, 

видеофильмы 

2. Основной период 56 ч приобретение эстетического 

опыта слушания, чтения 

 аудиокниги 

3. Послебукварный 

период 

36 ч понимание образного языка 

художественных 

произведений, 

выразительных средств, 

создающих художественный 

образ  

 презентации 

4. Содержание курса 

«Литературное 

чтение» 

Читаем сказки, 

загадки, скороговорки 

11 ч проявление интереса к 

изучению родного языка, 

истории и культуре 

 Видеоуроки 

5. Учимся уму - разуму 7 ч нравственно-этических 

нормах поведения 

 Презентации 

6. Читаем о родной 

природе 

5 ч выражение своего видения 

мира 

 аудиоуроки 

7. О наших друзьях-

животных 

4 ч бережное отношение к 

природе, осознание проблем 

взаимоотношений человека 

и животных 

1 

«О наших друзьях-

животных» 

презентации 

2 класс 

1.  О нашей Родине  5 становление ценностного 

отношения к своей Родине 

— России, малой родине 

 Мультимедийные 

презентации 

2.  Народная мудрость  5 приобретение эстетического 

опыта слушания, чтения 

1 

Устное народное 

творчество. 

Игровые 

программы 

3.  О детях и для детей. 19 нравственно-этических 

нормах поведения 

 Мультимедийные 

презентации 

4.  «Уж небо осенью 

дышало…» 

5 понимание образного языка 

художественных 

произведений, 

выразительных средств, 

создающих художественный 

образ 

 Мультимедийные 

презентации 

5.  Снежок порхает, 

кружится. 

18 проявление интереса к 

изучению родного языка, 

истории и культуре 

 Мультимедийные 

презентации 

6.  Здравствуй, праздник 

новогодний. 

8 нравственно-этических 

нормах поведения 

 Мультимедийные 

презентации 

7.  Произведения о 

животных. 

14 осознание проблем 

взаимоотношений человека 

 Мультимедийные 

презентации 



 

105 
 

и животных 

8.  Зарубежные сказки 10 осознание проблем 

взаимоотношений человека 

и животных 

 аудиокниги 

9.  Рассказы, стихи, 

сказки о семье.  

13 проявление сопереживания, 

уважения, любви, 

доброжелательности и 

других моральных качеств к 

родным, близким 

1 

«Семья и я» 

Мультимедийные 

презентации 

10.  «Весна, весна, 

красная…» 

23 бережное отношение к 

природе 

 Мультимедийные 

презентации 

11.  Волшебные сказки. 7 выражение своего видения 

мира 

 Мультимедийные 

презентации 

12.  Резервные уроки.  9 потребность в 

самостоятельной 

читательской деятельности, 

саморазвитии средствами 

литературы, развитие 

интереса к творчеству 

писателей 

 Мультимедийные 

презентации 

 

1. Устное народное 

творчество 

16 становление ценностного 

отношения к своей Родине 

— России, малой родине 

1 

Устное народное 

творчество 

Игровые 

программы 

2. Басни 5 приобретение эстетического 

опыта слушания, чтения 

 Мультимедийные 

презентации 

3. Произведения А.С. 

Пушкина 

10 нравственно-этических 

нормах поведения 

 Мультимедийные 

презентации 

4. Произведения Ф.И. 

Тютчева 

5 понимание образного языка 

художественных 

произведений, 

выразительных средств, 

создающих художественный 

образ 

 Мультимедийные 

презентации 

5. Произведения Л.Н. 

Толстого 

11 проявление интереса к 

изучению родного языка, 

истории и культуре 

 Мультимедийные 

презентации 

6. Произведения Н.А. 

Некрасова 

7 нравственно-этических 

нормах поведения 

 Мультимедийные 

презентации 

7. Произведения А.П. 

Чехова 

6 осознание проблем 

взаимоотношений человека 

и животных 

 аудиокниги 

8. Сказки зарубежных 

писателей 

7 осознание проблем 

взаимоотношений человека 

и животных 

 Мультимедийные 

презентации 

9. Произведения Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

7 проявление сопереживания, 

уважения, любви, 

доброжелательности и 

других моральных качеств к 

родным, близким 

 Мультимедийные 

презентации 

10. Произведения А.И. 

Куприна 

7 бережное отношение к 

природе 

 Мультимедийные 

презентации 

11. Произведения С.А. 

Есенина 

7 выражение своего видения 

мира 

 Мультимедийные 

презентации 

12. Произведения К.Г. 

Паустовского 

12 потребность в 

самостоятельной 

читательской деятельности, 

 аудиокниги 
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саморазвитии средствами 

литературы, развитие 

интереса к творчеству 

писателей 

13. Произведения С.Я. 

Маршака 

4 развитие интереса к 

творчеству писателей 

 Мультимедийные 

презентации 

14. Рассказы Л. Пантелеева 6 осознание этических 

понятий, оценка поведения и 

поступков персонажей 

художественных 

произведений в ситуации 

нравственного выбора 

 Мультимедийные 

презентации 

15. Произведения А.П. 

Гайдара 

5 осознание этических 

понятий, оценка поведения и 

поступков персонажей 

художественных 

произведений в ситуации 

нравственного выбора 

 аудиокниги 

16. Произведения М.М. 

Пришвина 

7 бережное отношение к 

природе 

 Мультимедийные 

презентации 

17. Произведения 

зарубежных писателей 

14 проявление уважения к 

традициям и культуре 

разных народов в процессе 

восприятия и анализа 

произведений 

 Мультимедийные 

презентации 

   4 класс   

1. Произведения 

фольклора  

 

7 становление ценностного 

отношения к своей Родине 

— России, малой родине 

1 

Устное народное 

творчество 

Игровые 

программы 

2. Басни русских 

баснописцев  

7 приобретение эстетического 

опыта слушания, чтения 

 Мультимедийные 

презентации 

3. Произведения русской 

классической 

культуры  

21 проявление интереса к 

изучению родного языка, 

истории и культуре 

 Мультимедийные 

презентации 

4. Произведения и книги 

зарубежных 

писателей-классиков  

 

7 понимание образного языка 

художественных 

произведений, 

выразительных средств, 

создающих художественный 

образ 

 Мультимедийные 

презентации 

5. Произведения 

отечественной и 

зарубежной 

литературы разных 

жанров о детях  

 и для детей  

4 нравственно-этических 

нормах поведения 

 Мультимедийные 

презентации 

6. Произведения 

отечественной 

литературы XXв  

23 нравственно-этических 

нормах поведения 

 Мультимедийные 

презентации 

7. Научно-популярные 

произведения 

22 Ценность научного познания  аудиокниги 

8. Произведения и книги 

о путешествиях и 

приключениях  

7 развитие интереса к 

творчеству писателей 

 Мультимедийные 

презентации 

9. Детские 

периодические 

журналы  

4 проявление сопереживания, 

уважения, любви, 

доброжелательности и 

1 

«Статья в детский 

журнал» 

Мультимедийные 

презентации 
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Тематическое планирование (ОС «Школа России») 

№ 

п/п 

 

Тематический блок 

(тема учебного 

занятия при 

отсутствии тем, 

блока) 

Кол-

во 

часов 

 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Использование 

проектной 

(исследовательской) 

деятельности 

Количество и 

формы контроля 

1 класс 

1 
Добукварный период 14 

Ценность научного 

познания 

 Игровые 

программы 

2 

Букварный период 57 

овладение смысловым 

чтением для решения 

различного уровня 

учебных и жизненных 

задач 

 мультимедийные 

программы 

3 

Послебукварный 

период 
15 

потребность в 

самостоятельной 

читательской 

деятельности, 

саморазвитии средствами 

литературы 

1 

«Живая азбука» 

электронные 

библиотеки 

4 
Жили, были буквы 10 

осознание этических 

понятий 

 презентации 

5 

Сказки, загадки, 

небылицы 
7  

проявление интереса к 

изучению родного языка, 

истории и культуре 

Российской Федерации 

 Игровые 

программы 

6 

Апрель, апрель, 

звенит капель 
7  

бережное отношение к 

природе, осознание 

проблем взаимоотношений 

человека и животных, 

отражённых в 

литературных 

произведениях 

 мультимедийные 

программы 

7 

И в шутку, и всерьез 7 

развитие интереса к 

творчеству писателей, 

создателей произведений 

словесного искусства 

 электронные 

библиотеки 

8 

Я и мои друзья 7  

освоение опыта 

человеческих 

взаимоотношений, 

признаки 

индивидуальности каждого 

человека 

 презентации 

9 

О братьях наших 

меньших 
8  

бережное отношение к 

природе, осознание 

проблем взаимоотношений 

человека и животных 

 электронные 

библиотеки 

2 класс 

1 Самое великое чудо 

на свете. 

3 Проявление 

сопереживания, уважения и 

доброжелательности 

1 

«О чем может 

рассказать школьная 

библиотека». 

Мультимедийные 

презентации 

2 Устное народное 

творчество. 

16 Умение оценивать свое 

отношение к учебе 

 Мультимедийные 

презентации 

 других моральных качеств к 

родным, близким 
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3 Люблю природу 

русскую. Осень. 

10 Сопричастность к 

прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и 

родного края 

 Мультимедийные 

презентации 

4 Русские писатели. 12 Признание 

индивидуальности каждого 

человека 

 Мультимедийные 

презентации 

5 О братьях наших 

меньших. 

11 бережное отношение к 

природе, осознание 

проблем взаимоотношений 

человека и животных 

1 

« Мое любимое 

животное» 

Мультимедийные 

презентации 

6 Люблю природу 

русскую. Зима. 

11 осознание этических 

понятий 

 Мультимедийные 

презентации 

7 Писатели детям. 17 проявление интереса к 

изучению родного языка, 

истории и культуре 

Российской Федерации 

 Мультимедийные 

презентации 

8 Я и мои друзья. 12 бережное отношение к 

природе, осознание 

проблем взаимоотношений 

человека и животных, 

отражённых в 

литературных 

произведениях 

 Электронная 

библиотека 

9 Люблю природу 

русскую. Весна. 

13 развитие интереса к 

творчеству писателей, 

создателей произведений 

словесного искусства 

1 

Газета «День Победы – 

9 мая». 

Мультимедийные 

презентации 

10 И в шутку и 

всерьёз. 

17 освоение опыта 

человеческих 

взаимоотношений, 

признаки 

индивидуальности каждого 

человека 

 Мультимедийные 

презентации 

11 Литература 

зарубежных стран. 

14 потребность в 

самостоятельной 

читательской 

деятельности, 

саморазвитии средствами 

литературы 

1 

 «Мой любимый 

писатель-сказочник». 

Мультимедийные 

презентации 

3 класс 

1 Устное народное 

творчество  

18 Умение соотносить 

жизненные наблюдения с 

читательскими 

впечатлениями 

1 

 «Волшебная сказка» 

Презентации по 

теме 

2 Поэтическая 

тетрадь   

10 Умение оценивать свое 

отношение к учебе 

 Электронный 

учебник по 

программе, 

Презентации по 

теме. 

3 Великие русские 

писатели) 

27 ориентация в нравственном 

содержании собственных 

поступков и поступков 

других людей 

 Презентации по 

теме 

4 Литературные 

сказки 

10 Уважение к культуре 

разных народов 

 Электронный 

учебник по 

программе, 

Презентации по 
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теме. 

5 Были-небылицы  11 Проявление 

сопереживания, уважения и 

доброжелательности 

 Презентации по 

теме 

6 Поэтическая 

тетрадь  

9 Умение оценивать свое 

отношение к учебе 

1 

«В мире детской 

поэзии» 

Презентации по 

теме 

7 Люби живое  17 Сопричастность к 

прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и 

родного края 

 Электронный 

учебник по 

программе 

9 Поэтическая 

тетрадь  

10 Признание 

индивидуальности каждого 

человека 

 Презентации по 

теме 

10 Собирай по ягодке 

– наберёшь кузовок  

15 Осознание ценности труда 

в жизни человека и 

общества 

 Презентации по 

теме 

11 Зарубежная 

литература  

9  Уважение к своему и 

другим народам 

 Электронный 

учебник по 

программе 

4 класс 

1 Летописи. Былины.   

 

8 Умение соотносить 

жизненные наблюдения с 

читательскими 

впечатлениями 

 Презентации по 

теме 

2 Чудесный мир 

классики   

 

15 потребность в 

самостоятельной 

читательской 

деятельности, 

саморазвитии средствами 

литературы 

 Электронный 

учебник по 

программе, 

Презентации по 

теме. 

3 Поэтическая тетрадь   

 

11 ориентация в нравственном 

содержании собственных 

поступков и поступков 

других людей 

 Презентации по 

теме 

4 Литературная сказка   

 

10 Уважение к культуре 

разных народов 

1 

Литературная сказка 

 

Электронный 

учебник по 

программе, 

Презентации по 

теме. 

5 Делу время — потехе 

час  

 

8 Проявление 

сопереживания, уважения и 

доброжелательности 

 Презентации по 

теме 

6 Страна далекого 

детства   

 

7 Умение оценивать свое 

отношение к учебе 

 

 

Мультимедийные 

презентации 

7 Поэтическая тетрадь  5 Сопричастность к 

прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и 

родного края 

 Мультимедийные 

презентации 

9 Природа и мы   

 

11 Признание 

индивидуальности каждого 

человека 

 Мультимедийные 

презентации 

10 Поэтическая тетрадь  

 

7 Осознание ценности труда 

в жизни человека и 

общества 

 Мультимедийные 

презентации 

11 Родина   7  Уважение к своему и  Мультимедийные 
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 другим народам презентации 

12 Страна «Фантазия»  

 

4 Умение соотносить 

жизненные наблюдения с 

читательскими 

впечатлениями 

1 

Страна «Фантазия» 

 

Мультимедийные 

презентации 

13 Зарубежная 

литература  

 

9 развитие интереса к 

творчеству зарубежных 

писателей, создателей 

произведений словесного 

искусства 

 Мультимедийные 

презентации 

 

2.1.3. Рабочая программа учебного предмета  "Родной (русский) язык" 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 1» ЭМР с учетом 

рабочей программы воспитания. 

Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов общеобразовательной школы. 

Особенности развития обучающихся данных классов и уровень общего образования - средний. 

Предмет относится к предметной области ««Родной язык и родная литература» и является 

обязательной частью учебного плана.  В соответствии с учебным планом и примерной 

программой на предмет «Родной (русский) язык» в 1-4 классе отводится 0,5 часов в неделю (4 

часа из обязательной части). За год на изучение программного материала отводится17 часов (33 

учебные недели – 1 класс, 34 учебных недели 2-4 класс). Срок реализации программы - 4 года. 
 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Родной (русский) 

язык»   

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты при реализации 

основных направлений воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

родного русского языка, отражающего историю и культуру страны 

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

• уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

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

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных 

произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

• признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка);  

эстетического воспитания: 
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• 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, в том числе в 

искусстве слова;  

• осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения;  

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) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений; 

экологического воспитания: 

• бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;  

• неприятие действий, приносящих ей вред;  

ценности научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

• сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

• объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

• определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 

• находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

• устанавливать причинно- следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: 

• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

• проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 
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• формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала;  

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях.  

Работа с информацией: 

• выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; согласно заданному алгоритму находить 

представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, 

справочниках; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

• понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Общение: 

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

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблю- 

дать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с 

речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини -исследования, проектного задания;  

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

Совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

• ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия.  

Самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

• выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 
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• соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

• находить ошибки, допущенные при работе с языковым материалом, находить 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 

Предметные результаты 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет обучения 

должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; приобщение к литературному наследию русского народа; 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; расширение знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие 

предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике; 

-  использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

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

- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

- уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение диалога и 

др.); 

-  владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

- осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие 

предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, 

игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с 

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 
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- понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем); 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

- соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка: 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

- пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями синонимов и 

антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

-  владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между фактами; 

- строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника; 

-  создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

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

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

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

с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, называющие природные 

явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные 

инструменты); 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать 

особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с 

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

- понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем); 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
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- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

- правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён существительных; 

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

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

- выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую 

связь между фактами; 

- проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определять 

языковые особенности текстов; 

- выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

- создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

- 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. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

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

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

родственными отношениями); 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение эпитетов и 

сравнений 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, крылатых выражений, связанных с 

изученными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

- понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем); 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

- 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 учётом особенностей текста; 



 

116 
 

- 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 координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); 

- редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

- соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи 

собственного текста (в рамках изученного); 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

- пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

- выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

- строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

- владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую 

связь между фактами;  

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

- составлять план текста, не разделённого на абзацы;  

-  приводить объяснения заголовка текста; 

- владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

-  владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: 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; 

- создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сообщение в 

письменной форме и представлять его в устной форме; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного 

и выразительного слово - употребления; 

- редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых ошибок или 

с целью более точной передачи смысла; 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы;  

 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Основные содержательные линии программы для 1-4 классов (разделы программы) соотносятся 

с содержательными линиями основного курса русского языка. Программа включает в себя 

следующие разделы:  

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

2. Язык в действии: слово, предложение. 

3. Секреты речи и текста. 

             Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе русской 

культуры и литературы. 
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             Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями 

позволяет расширить представления учащихся об отражении в русской истории, материальной и 

духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о закономерностях 

развития русского языка. 

            Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в 

современной языковой ситуации, развитию речевых умений в различных сферах общения. 

            Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования. 

1 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч.) Сведения об истории русской письменности: как 

появились буквы современного русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 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 и т. д.) 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Язык в действии (5ч.) Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения.  

Слово и его значение. Многозначные слова. Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Секреты речи и текста (6 ч.) Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст 

от отдельных предложений, не объединенных общей темой. Озаглавливание. Коллективное 

составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. Секреты диалога: учимся 

разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи. 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). 

2 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее (8ч.) 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, похлебка, бублик, 

коврижка, ватрушка), какие из них сохранились до наших дней; 3) слова, называющие то, во что 

раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы и поговорки, фразеологизмы возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но разную образную форму 

(например, ехать в Тулу со своим самоваром (русск.), ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: Словарь «Почему это так называется». 

Язык в действии (5ч.)Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). Работа со словарем ударений. 

Слово имеет значение. Синонимы. Антонимы. Как появляются фразеологизмы; пословицы. 

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое значение 

слова по словарю, контексту. Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать 

прямое и переносное значения, определять основу переноса значения. 
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Умение сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных 

учителем слов, умение использовать слова с переносным значением при составлении 

предложений. Совершенствование орфографических навыков. 

Секреты речи и текста (4ч.) Типы текстов: описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. Умение делить текст на части. План текста. Приемы общения: 

убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение 

от инициативы в диалоге, завершение диалога (например, как выразить несогласие; как убедить 

товарища). Создание текстов – повествований. Создание текста: развернутое толкование значения 

слова. 

3 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее (3ч.) Слова, называющие предметы традиционного 

русского быта:  

1) слова, описывающие город (например, конка, карета, городовой, фонарщик, лавка, купец, 

приказчик, полицмейстер, мастеровой);  

2) слова, называющие то, во что раньше одевались, элементы женского русского костюма 

(например, кафтан, зипун, армяк, навершник, душегрея, салоп, кушак, понева, передник, 

кокошник, кичка, сорока, позатыльник). 

Пословицы и поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта (например, работать спустя рукава, один салопчик да 

и тот подбит ветром). 

Проектное задание: «Русский народный костюм»  

Язык в действии (7ч.) Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). Слово, его значение. Слова нейтральные 

и эмоциональные и эмоционально окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. 

Изобразительно- выразительные средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. 

Умение выделять их в тексте, определять значение и назначение, использовать при создании 

текста в художественном стиле.  Фразеологизмы. Умение определять значение устойчивого 

выражения, употреблять его в заданной речевой ситуации. Заимствованные слова. Основные 

источники пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования. 

Секреты речи и текста (7ч.)Тема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. 

План, виды плана. Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание предметов и 

явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять повествование с 

элементами описания. Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, 

извинение. Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой 

ситуации.  

4 класс  

Русский язык: прошлое и настоящее (4ч.) Слова, называющие части тела человека (например, 

перст, очи, ланита, чело, выя, уста, око, шуйца, десница);  

1. слова, называющие доспехи древнего русского воина (например, копье, древко, кальчуга, 

шлем, науши, бармица); 

2. слова, называющие старинные меры (например, аршин, сажень, пядь, локоть и т.д) 

Пословицы и поговорки, фразеологизмы, в которых сохранились устаревшие слова (например: 

беречь как зеницу ока, быть притчей во языцех, коломенская верста, косая сажень в плечах, как 

аршин проглотил, гроша медного не стоит) 

Проектное задание: Пословицы с устаревшими словами в картинках.  

Язык в действии (6ч.)Лексическое значение слова. Омоформы, омофоны и омонимы. Прямое и 

переносное значение слова. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – сравнительная 

характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы. 
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Иностранные заимствования. Новые слова. Умение выделять в тексте стилистически окрашенные 

слова; определять стили речи с учетом лексических особенностей текста. Диалектизмы. Значение 

диалектизмов в литературном языке. 

Секреты речи и текста (7ч.)Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, 

деловой), художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле. Аннотация. Письма пишут разные. Умение конструировать 

текст по заданной временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. 

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять 

элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной структуры. 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

  

Тематический блок 

 (тема учебного 

занятия при 

отсутствии тем, 

блока) 

Кол-

во 

часов 

  

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Использование 

проектной 

(исследовательско

й) деятельности  

Использование 

ЦОР 

1 класс 

1. Русский язык: 

прошлое и настоящее 

6 Практическая работа. 

Оформление буквиц и 

заставок. 

1 

Тема «Словарь в 

картинках». 

мультимедийные 

программы 

электронные 

библиотеки 

2. Язык в действии 5 Практическая работа. 

Имена в малых жанрах 

фольклора (в пословицах, 

поговорках, загадках, 

прибаутках). 

 мультимедийные 

программы 

3. Секреты речи и 

текста 

 

6 Практическая работа. 

Секреты диалога: учимся 

разговаривать друг с 

другом и со взрослыми. 

 игровые 

программы 

2 класс 

1 Русский язык: 

прошлое и настоящее 

 

8 Патриотическое 

воспитание 

Экскурсия по старому 

городу. 

1 

Словарь «Почему 

это так 

называется». 

мультимедийные 

программы 

2 Язык в действии 5 Патриотическое 

воспитание 

 игровые 

программы 

3 Секреты речи и 

текста 

 

4 осознания предложения и 

текста как средств для 

выражения мыслей и 

чувств 

 мультимедийные 

программы 

 ИТОГО 17    

3 класс 

1 Русский язык: 

прошлое и настоящее 

10 Эстетическое воспитание 

Словарь «Почему это так 

называется».   

1 

Тема «Русский 

народный костюм» 

мультимедийные 

программы 

2 Язык в действии 5 Патриотическое 

воспитание 

 игровые 

программы 

3 Секреты речи и 

текста 

2 Сочинение на тему: «Мой 

выходной день» 

 мультимедийные 

программы 

 ИТОГО 17    

4 класс 
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1 Русский язык: 

прошлое и настоящее 

4 понимания богатства и 

разнообразия слов в 

русском языке 

1 

«Пословицы с 

устаревшими 

словами в 

картинках».  

мультимедийные 

программы 

2 Язык в действии 6 
Сочинение по пословице 

 игровые 

программы 

3 Секреты речи и 

текста 

7 Творческая работа. 

Написать рассказ на тему: 

«Что произошло после 

того, как наша кошка 

Мурка научилась 

разговаривать» 

 мультимедийные 

программы 

 ИТОГО 17    

 

 

2.1.4. Рабочая программа учебного предмета  "Литературное чтение на родном (русском) 

языке"  

 Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями основной 

образовательной программы начального общего образования и рабочей программой воспитания 

МОУ «СОШ № 1» ЭМР. 

 Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов общеобразовательной школы. 

Особенности развития обучающихся данных классов и уровень общего образования - средний. 

 Предмет относится к предметной области«Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» и является обязательной частью учебного плана.  В соответствии с учебным планом и 

примерной программой на предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 1-4 

классе отводится 0,5 часов в неделю. За год на изучение программного материала отводится 17 

часов (33 учебные недели – 1 класс, 34 учебных недели 2-4 класс). Срок реализации программы - 

4 года 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты при 

реализации основных направлений воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

- уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений и фольклора;  

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

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

и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных 

произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 
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- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка);  

- сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных произведений 

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, в том числе в 

искусстве слова;  

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) при поиске дополнительной информации; 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам 

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений;  

экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;  

- неприятие действий, приносящих ей вред;  

ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в 

процессе усвоения ряда литературоведческих понятий  

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтению художественных 

произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке»  в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

- объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, 

фразеологизмов; 

- находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно 

выделять учебные операции при анализе текстов; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

- устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 
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- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

- проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного текстового материала;  

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях.  

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения;  

- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

- понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем;  

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с 

текстами.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

 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 диалоги и 

дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения;  

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

- готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини -исследования, проектного задания;  

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

Совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

- ответственно выполнять свою часть работы;  

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  
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К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия.  

Самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; соотносить 

результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; находить ошибки, допущенные при работе с языковым 

материалом, находить орфографические и пунктуационные ошибки; сравнивать результаты своей 

деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям. 

Предметные результаты 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в течение 

четырёх лет обучения должно обеспечить:  

- понимание родной русской литературы как национально-культурной ценности народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы;  

- осознание значимости чтения родной русской литературы для личного развития; для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной самоидентификации; для 

приобретения потребности в систематическом чтении русской литературы;  

- ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков героев с 

нравственными нормами, обоснование нравственной оценки поступков героев;  

- овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов;  

- совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владение 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов); 

- применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования (умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа, полного или 

краткого; составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные произведения);  

- самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение собственного круга 

чтения;  

- использование справочных источников для получения дополнительной информации. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, мира, 

национальной истории и культуры; 

- владеть элементарными приёмами интерпретации произведений русской литературы;  

- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

- использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о значении 

слова; 

-  читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

- владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 
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- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации 

художественных и учебных текстов;  

- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

- обогащать собственный круг чтения; 

- соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с впечатлениями 

от других видов искусства. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

- осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

- давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации и анализа 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого), пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц; 

- пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для культурной 

самоидентификации;  

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

- самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения;  

- пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Устное народное творчество (2 ч.) Потешки. Скороговорки, считалки, небылицы.  Сказка про 

Василису Премудрую (русская народная сказка), Терёшечка (русская народная сказка), Финист - 

Ясный Сокол (русская народная сказка) 

Русские писатели (3 ч.)  А. Федоров-Давыдов. Блинок-бегунок. В.Даль. Старик-годовик Л.Н. 

Толстой. Рассказы для детей.  К. Ушинский. Ветер и солнце.   

Книги о животных (4 ч.) В. Бианки. Водяной конь. Где раки зимуют.  Н. Сладков. Неслух, Н. 

Сладков. Песенки подо льдом.  М. Горький. Воробьишко.   

Книги К. Чуковского (3 ч.) Сказки в стихах. Доктор Айболит, Краденое солнце, Муха-Цокотуха.  
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Веселые книги для детей (4 ч.)  Г. Остер. Котенок по имени ГАВ., Г.Г. Андрюк Стихи и 

рассказы, Стихи и рассказы Б. Заходера. 

2 класс 

 «Россия - наша Родина» (2ч.) В. Степанов «Что мы Родиной зовём» 

«Фольклор нашего народа» (4ч. Календарные народные праздники и обряды. Мир пословиц и 

поговорок. Загадки и народные приметы о временах года.  

«О братьях наших меньших» (5ч.) Н.И. Сладков. Топик и Катя. Е.И. Чарушин. Рябчонок. 

«Времена года» (6ч.) В.Бианки. Как животные к холодам готовятся.Г.Х.Андерсен.Снеговик. И. 

С. Соколов-Микитов.Бурундук. 

3 класс 

Устная народная словесность.(3ч.) «Лиса и рак», «Горшеня» 

Детские энциклопедии (3 ч.) 

Рассказы современных писателей о детях.(2ч.) Рассказы В.Драгунского «Сестра моя Ксения», 

«Что я люблю …И чего не люблю»,  «Где это видано, где это слыхано» 

Рассказы о животных.  (2ч.) Л.Толстой «Как волки учат своих детей», К.Паустовский «Барсучий 

нос»  

Произведения о долге и храбрости.  (2 ч.) И. Тургенев «Капля жизни» 

Люби живое. (2ч.) М.Пришвин «Рождение кастрюльки», Д. Мамин – Сибиряк «Емеля – 

Охотник» 

Книги о дружбе и взаимопомощи. (1ч.) Ю. Куклачев «Мои друзья кошки» 

Художественные и исторические рассказы и очерки. (2ч.) С.П. Алексеев «Рассказы о битве на 

Курской дуге». 

4 класс 

Произведения фольклора. Сказки, былины, легенды. (3ч.) П.В. Киреевский «Илья Муромец и 

Жидовин», В. И. Амиргулова  «Орловские богатыри» 

Сказки в стихах. (4ч.) А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке» 

В.А. Жуковский «Спящая царевна» 

Произведения русских поэтов и баснописцев. (3ч.) Ф.И. Тютчев «Неохотно и несмело…»;  

А.А..Фет «Чудная картина…», «Снег да снежные узоры…»;  И.А. Крылов «Свинья под дубом» 

Произведения о детях во время Великой отечественной войны. (2ч.) Великий день Победы. 

Произведения о детях во время Великой отечественной войны. «По детству моему прошла война» 

Современные писатели детям. (3ч.) Е.А. Машукова «Очень шумный пес», Л.М. Золотарев 

«Подарок», М. Яснов «Путешествие в чудетство» (фрагмент на выбор). 

Приключения, путешествия, фантастика. (2ч.) В.П. Крапивин «Мушкетер и фея» 

(приключенческие повести о Джонни Воробьеве на выбор), А.В. Саломатов «В поисках 

волшебного камня» (фантастические рассказы). 

 

Тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

  

Тематический блок 

 (тема учебного 

занятия при 

отсутствии тем, 

блока) 

Кол-

во 

часов 

  

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Использование 

проектной 

(исследовательской) 

деятельности  

Использование 

ЦОР 

1 класс 

1. Устное народное 

творчество 

2  Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Мультимидийные 

презентации 

2. Русские писатели 3 Эстетическое 

воспитание 

 электронная 

библиотека 

3. Книги о животных 4 Экологическое 

воспитание 

 видеоматериалы по 

теме 

4. Книги К. Чуковского 3 узнавание, 1 Мультимидийные 
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различение, 

выделение 

особенностей 

стихотворного 

произведения 

«Любимые герои 

произведений 

К.И.Чуковского» 

презентации 

5. Веселые книги для 

детей 

4 ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

 видеоматериалы по 

теме 

2 класс 

1. «Россия-наша 

Родина»  

2 Патриотическое 

воспитание 

 Мультимидийные 

презентации 

2. «Фольклор нашего 

народа» 

4 Патриотическое 

воспитание 

1 

«УНТ» 

Мультимидийные 

презентации 

3.  «О братьях наших 

меньших»  

5 Экологическое 

воспитание 

 видеоматериалы по 

теме 

4.  «Времена года»  6 Эстетическое 

воспитание 

 электронная 

библиотека 

3 класс 

1. Устная народная 

словесность.  

1 чувства 

сопричастности к 

языку своего 

народа 

 видеоматериалы по 

теме 

2. Детские 

энциклопедии. 

1 принятие ценности 

познавательной 

деятельности 

 электронная 

библиотека 

3. Рассказы 

современных 

писателей о детях. 

1 внутренняя позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к учёбе 

как 

интеллектуальному 

труду 

 Мультимидийные 

презентации 

4. Рассказы о 

животных. 

1 Экологическое 

воспитание 

 видеоматериалы по 

теме 

5. Произведения о 

долге и храбрости. 

2 понимание 

ценности 

нравственных норм 

 Мультимидийные 

презентации 

6. Люби живое. 1 Экологическое 

воспитание 

 видеоматериалы по 

теме 

7. Книги о дружбе и 

взаимопомощи. 

1 понимание 

ценности 

нравственных норм 

1 

«Моя любимая 

книга» 

Мультимидийные 

презентации 

4 класс 

1. Произведения 

фольклора. Сказки, 

былины, легенды.  

3 Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Мультимидийные 

презентации 

2. Сказки в стихах.  4 Эстетическое 

воспитание 

 видеоматериалы по 

теме 

3. Произведения 

русских поэтов и 

3 эстетическое 

чувство на основе 

 Мультимидийные 

презентации 
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баснописцев.  знакомства с 

художественной 

культурой 

4. Произведения о 

детях во время 

Великой 

отечественной 

войны.  

2 Патриотическое 

воспитание 

1 

«Герои Победы» 

видеоматериалы по 

теме 

5. Современные 

писатели детям.  

3 Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Мультимидийные 

презентации 

6. Приключения, 

путешествия, 

фантастика.  

2 принятие ценности 

познавательной 

деятельности 

 Мультимидийные 

презентации 

 

2.1.5. Рабочая программа учебного предмета "Иностранный язык" 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями основной 

образовательной программы МОУ «СОШ № 1» ЭМР, рабочей программой воспитания и 

ориентирована на работу по УМК «Английский в фокусе» под редакцией Быковой Н.И.,Дули Д., 

Эванс В. 

Программа предназначена для обучающихся 2-4  классов общеобразовательной школы. 

Особенности развития обучающихся данных классов и уровень общего образования - средний. 

Предмет относится к предметной области «Иностранный язык» и является обязательной частью 

учебного плана. В соответствии с учебным планом и примерной программой на предмет 

«Английский язык» во 2-4  классе отводится 2 часа в неделю, что составляет 68 часов на каждый 

год обучения со 2 по 4 класс. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации 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 должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

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. 

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. 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
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— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

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. 

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. 

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать: 

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 её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 
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— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

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 своё 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 учётом 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 её 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. 

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. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 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 её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

2 класс 

В коммуникативной сфере  

Говорение: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 
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 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

• Аудирование: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

• Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

• Письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

• Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

• Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 
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 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

• Компенсаторная компетенция 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков; 

                В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

 В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

3 класс 

А. В коммуникативной сфере(т. е. во владении иностранным языком как средством общения) 

Говорение: 
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- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог расспрос (вопрос - ответ) и диалог — побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге; описывать предмет, 

картинку; кратко характеризовать персонаж; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни;  

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;  

- выражать отношение к прочитанному/услышанному.  

Аудирование: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

- извлекать конкретную информацию из услышанного;  

- вербально или невербально реагировать на услышанное;  

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

Чтение: 

-  читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную информацию; 

Письменная речь: 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

-  правильно списывать;  

- выполнять лексико-грамматические упражнения;  

- делать подписи к рисункам;  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

- адекватно произносить и различать на слух всех звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы; 

- распознавать и употреблять в речи изученные в курсе начальной школы лексических единиц 

(слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише) и грамматические явления. 

Социокультурная осведомлённость 

- знать названия стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольших произведений детского фольклора (стихов, песен);  

- знать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого 

языка. 

Б. В познавательной сфере: 

- уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

- совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

- уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

- уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- иметь представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 
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- приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 

через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

 Ученик получит возможность научиться: 

- писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

- правильно оформлять адрес на английском языке; 

- описывать наиболее известные культурные достопримечательности страны родного края; 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

- совершенствовать приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

- более разнообразным приемам раскрытия значения слова, используя словообразовательные эле-

менты; синонимы, антонимы; контекст; 

- совершенствовать общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль, самооценку; 

- самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Развиваются  умения «Учись учиться»: 

1) быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию; 

2) иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря сюжетным 

диалогам, сказке, забавным комиксам и т. д.; 

3) совершенствовать навыки письма; 

4) становиться более ответственными; 

5) оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицы и карточки самооценки, делать в 

них записи, развивая таким образом умение работать самостоятельно. 

4 класс 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

• Говорение: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

• Аудирование: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 



 

134 
 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

• Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

• Письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

• Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

• Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 
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 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

• Компенсаторная компетенция 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков; 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Содержание учебного предмета 

 2 класс 

Коммуникативные умения. 

Говорение Диалогическая речь. Уметь вести:  

 диалоги этикетного характера,  

 диалог-расспрос,  

 диалог-побуждение к действию,  

 диалог – обмен мнениями,  

 комбинированные диалоги.  

Объём диалога до 4–5 реплик со стороны каждого учащегося. 
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Монологическая речь. Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания –до 10–12 фраз.  

Аудирование 

 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

 Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение 

и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1 мин. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

 читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

     Языковые навыки 

Орфография 

 Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
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 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. Основные способы словообразования:  

аффиксация: глаголов; существительных; прилагательных; наречий;  числительных;  

словосложение:  

существительное + существительное 

прилагательное + прилагательное;  

прилагательное + существительное;  

местоимение + существительное;  

конверсия: 

образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями: 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы  

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении. 

Модальные глаголы и их эквиваленты  

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), Существительные в функции 

прилагательного (artgallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – 

less – least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, 

high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия. Числительные для обозначения дат и больших 

чисел. 

Социокультурная осведомлённость. Умение осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
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 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения: 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  

 выборочно использовать перевод. 

Предметное содержание речи. 

Знакомство.  Давайте познакомимся! Мои первые английские буквы. Гласные буквы и звуки. 

Мои первые английские буквы. Согласные буквы и звуки. Мои первые английские буквы. 

Буквосочетания. Большие и маленькие буквы! Слоги. Словарная работа по теме «Знакомство». 

Знакомство с главными героями учебника. Фразы приветствия, прощания. Алфавит: a-z. Буквы и 

звуки. Буквосочетания: sh, ch, th, ph. Заглавные буквы алфавита. Текущий контроль по теме 

«Знакомство». 

Я и моя семья.  Анализ словарной работы. Привет! Буква Aa. Привет! Буква Bb. Члены семьи. 

Буква Cc Учим названия цветов! Буква Dd. Проверочная работа по теме «Я и моя семья». 

Введение лексики по теме «Моя семья». Структуры “This is …”, “I’m…”. «Кто это?» Отработка 

лексики по теме «Моя семья» в устной речи. Цвета. Выполнение лексико- грамматических 

упражнений. Развитие умений и навыков устной речи по теме «Моя семья». Формирование 

умений и навыков в чтении по теме «Моя семья» Текущий контроль по теме «Знакомство». 
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Мой дом.  Анализ проверочной работы. Мебель в моей комнате. Буква Ee. Домик на дереве. 

Буква Ff. Где Чаклз? Буква Gg. Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь я знаю». 

Контрольная работа по теме «Мой дом» Анализ контрольной работы. Названия комнат. Буква Hh. 

В ванной комнате. Буква Ii. Сады в Великобритании и России. Буква Jj. Сказка о городской и 

деревенской мышах. Буква Kk. Словарная работа по теме «Мой дом». 

Мой дом. Введение лексики. Структура “It’s a…’ Что есть в твоем доме? Отработка лексики. Игра 

«Где Чаклз?» Закрепление лексики. Названия комнат в доме. Работа по картинкам. 

Вопросительная структура «Is the bed in the bedroom?». Формирование умений и навыков чтения 

по теме « На кухне ». Моя комната. Монологические высказывания. Добро пожаловать! Это мой 

дом. Работа с текстом. Текущий контроль по теме «Мой дом». 

Еда.   Анализ словарной работы. Мой день рождения. Буква Ll. Устный счет. Числительные от 1 

до 10.  Буква Mm. Аппетитный шоколад. Буква Nn. Чем угощают на дне рождения? Буква Oo. 

Любимая еда. Буква Pp. Я люблю кушать… Буква Qq. Подготовка к контрольной работе. Игра 

«Теперь я знаю». Контрольная работа по теме «Моя любимая еда» Анализ контрольной работы. 

Проект – коллаж «Вот что я люблю!» Традиционные блюда британской и русской кухни. Буква 

Rr. Сказка о городской и деревенской мышах. Буква Ss. Проверочная работа по теме «Моя 

любимая еда».Сколько тебе лет? Работа с числительными от 1 до 10. Структура “How many?” 

Отработка лексики в лексико- грамматических упражнениях. Я люблю шоколад, а ты? Любимые 

блюда. Чтение диалогов. Структуры “I like/don’t like”, “I have got”. С Днем рождения! 

Праздничные блюда. Поздравительная открытка «С Днем рождения!». Формирование умений и 

навыков в письменной речи. Урок-игра «Отгадай слово». Закрепление. «Числительные, названия 

блюд». 

Животные.  Анализ проверочной работы. Мои животные. Буква Tt. Модальный глагол can. Буква 

Uu. Я могу прыгать! Буква Vv. А что умеешь делать ты? Буква Ww. В цирке. Буква Xx. Животные 

в цирке.  Буква Yy Сказка о городской и деревенской мышах. Буква Zz. Домашние животные в 

России и Великобритании. Игра «Теперь я знаю». Проверочная работа по теме «Мои любимые 

животные».Структура “I can”. Знакомство с глаголами движения. Отработка структуры “I can 

Jump”. Что я умею делать?  Работа с глаголом “can/can’t”. Урок-игра «Что умеют делать 

животные». Контроль навыков и умений аудирования: «В цирке».  Утвердительные и 

отрицательные ответы с глаголом can/can’t.. 

Игрушки.  Анализ проверочной работы. Мои игрушки Особенности чтения гласных. Мои 

игрушки. Предлоги места. Особенности чтения гласных. У неё голубые глаза! Особенности 

чтения гласных. Части тела. Особенности чтения гласных. Подготовка к контрольной работе. 

Игра «Теперь я знаю». Контрольная работа по теме «Мои любимые игрушки». Анализ 

контрольной работы. Любимые игрушки детей Британии. Чудесный медвежонок. Особенности 

чтения гласных. Любимые игрушки детей России. Особенности чтения гласных. Сказка о 

городской и деревенской мышах. Словарная работа по теме «Мои любимые игрушки» 

Игрушки. Введение лексики. Предлоги места. «Где плюшевый мишка?». Текущий контроль 

чтения. Закрепление лексики по теме: «Любимые игрушки», структура “I’ve  got”. Введение 

лексики по теме «Внешность». Мишка Тэдди. Структура “He’s got”. Контроль умений и навыков 

чтения: по теме «Внешность». Мой любимый оловянный солдатик. Структура “It’s got”. Контроль 

умений и навыков аудирования: «Как я выгляжу». Формирование умений и навыков в чтении по 

теме «Игрушки». Контроль умений и навыков письменной речи: «Любимая игрушка». Контроль 

умений и навыков устной речи: по теме «Игрушки». 

Каникулы.  Анализ словарной работы. Одежда. Особенности чтения согласных. Какая сегодня 

погода? Особенности чтения согласных. Ветрено! Особенности чтения согласных. Настоящее 

длительное время. Особенности чтения согласных. Волшебный остров. Особенности чтения 

согласных Оденем Ларри и Лулу! Особенности чтения согласных. Места отдыха в 

Великобритании и России. Особенности чтения согласных. Сказка о городской и деревенской 

мышах. Подготовка к контрольной работе. Игра «Теперь я знаю». Контрольная работа по теме 

«Мои весёлые каникулы» Анализ контрольной работы. Проект «Каникулы в стране чудес». 

Словарная работа по теме «Мои веселые каникулы». Анализ словарной работы. Обобщение и 

повторение пройденного материала. 
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Введение лексики по теме «Летние каникулы».  Одежда в разное время года. Структура “I’m 

wearing”. «Со мной на Волшебный остров». Разучивание стихотворения. Контроль навыков и 

умений по чтению: «Под парусом в круиз». Лето и другие времена года. Чтение мини-текстов. 

«Давай поиграем!» Отработка лексики в упражнениях. Контроль умений и навыков устной речи: 

Мои летние каникулы. Ознакомительное чтение «Я счастлив в своем доме». Урок-игра «Выбери 

правильный ответ». Найди волшебное слово. Закрепление пройденной   лексики, грамматики. 

3 класс 

Коммуникативные умения. 

Говорение 

• Диалогическая речь. Уметь вести:  

 диалоги этикетного характера,  

 диалог-расспрос,  

 диалог-побуждение к действию,  

 диалог – обмен мнениями,  

 комбинированные диалоги.  

Объём диалога до 4–5 реплик со стороны каждого учащегося. 

• Монологическая речь. Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания –до 10–12 фраз.  

Аудирование 

 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

 Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение 

и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1 мин. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

 читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Письменная речь 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
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 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

 Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка.  Основные способы словообразования:  

аффиксация: глаголов; существительных; прилагательных; наречий;  числительных; 

словосложение:  

существительное + существительное 

прилагательное + прилагательное;  

прилагательное + существительное;  

местоимение + существительное;  

конверсия: 

образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями: 

 Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so. 

 Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы  

 Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 

 Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении. 

 Модальные глаголы и их эквиваленты  

 Причастия настоящего и прошедшего времени. 

 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

 Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), Существительные в 

функции прилагательного (artgallery). 
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 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least). 

 Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия. 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использоватьв качествеопоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения: 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  
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Предметное содержание речи. 

Знакомство.  Знакомство с учебником. Главные персонажи. Языковой материал УМК 

«Английский в фокусе—2». Этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте). Буквы английского 

алфавита и основные буквосочетания. Звуки английского языка. Ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Главные персонажи и повторить языковой материал УМК «Английский в 

фокусе—2». 

   Школьные дни.  Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. Беседа о школьных предметах. Глаголы в повелительном наклонении. 

Числительные. Школы в Великобритании и России. Множественное число существительных. 

Семья.  Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Представление членов семьи. Притяжательные местоимения. Формы глагола «быть». 

Множественное число.  

 Мои предпочтения.   Любимая еда и напитки. Предпочтения в еде. Фразы этикетного диалога 

по теме «Еда». Традиционная английская еда. Покупки. 

Игрушки.   Покупки в магазине. Предметы в комнате. Употребление неопределенного артикля 

a/an. Указательные местоимения во множественном числе. 

Животные.   Части тела животных. Описание животных. Разнообразие животного мира.Что 

умеют и не умеют делать животные. Множественное число существительных (исключения). 

Числительные от 20-50.Представитель животного мира Австралии. 

Мой дом.   Дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Местонахождение предметов в доме. Виды домов в Британии. Предлоги места. Множественное 

число существительных (окончания). Фамильные геральдические знаки. Дома в Британии. 

 Выходные.    Любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Отдых в свободное время. 

Настоящее продолженное время. Подбор рифмы к словам. Забавные соревнования в США. 

День за днем.   Распорядок дня, домашние обязанности. Время. Разница во времени в разных 

частях мира. Употребление 3-го лица единственного числа в простом настоящем времени. 

4 класс 

Коммуникативные умения. 

Говорение 

• Диалогическая речь. Уметь вести:  

 диалоги этикетного характера,  

 диалог-расспрос,  

 диалог-побуждение к действию,  

 диалог – обмен мнениями,  

 комбинированные диалоги.  

Объём диалога до 4–5 реплик со стороны каждого учащегося. 

• Монологическая речь. Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания –до 10–12 фраз.  

Аудирование 

 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

 Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение 

и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
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 Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1 мин. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

 читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Письменная речь 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

 Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. Основные способы словообразования:  

аффиксация: глаголов; существительных; прилагательных; наречий; числительных;  

словосложение:  

существительное + существительное 

прилагательное + прилагательное;  

прилагательное + существительное;  

местоимение + существительное;  

конверсия: 

образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями: 
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 Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

 Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

 Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so. 

 Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

 Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

 Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы  

 Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 

 Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении. 

 Модальные глаголы и их эквиваленты  

 Причастия настоящего и прошедшего времени. 

 Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

 Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), Существительные в 

функции прилагательного (artgallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least). 

 Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия. 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
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 использоватьв качествеопоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения: 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ; 

Предметное содержание речи. 

Знакомство c одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

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

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

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

сказки.          

Выходной день  (в зоопарке, цирке), каникулы. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 

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

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

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

предметы мебели и интерьера. 

Природа. Любимое время года. Погода. 

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

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

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

Тематическое планирование  
№

  

 

Тематический 

блок 

  

Кол-

во 

часо

в  

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Использован

ие проектной 

деятельности  

Использование ЦОР 

2 класс 

1 Вводный курс 

обучения 

английскому 

языку 

Spotlight– 1 

Starter. 

31 

 

 

 

6 

     Воспитание нравственного 

смысла учения; 

Воспитание у учащихся 

мотивации в изучении 

английского языка, укрепление у 

обучающегося позитивной 

 https://youtu.be/niA3olQ_c2s 

https://www.youtube.com/playli

st?list... 

 

https://youtu.be/niA3olQ_c2s
https://www.youtube.com/playlist?list
https://www.youtube.com/playlist?list


 

147 
 

Вводный 

модуль1 

(беседа о 

важности 

изучения 

ИНО) 

нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 

2 Модуль 2.  

Школа 

8  Воспитание  у обучающихся 

представлений об уважении к 

человеку труда, о ценности труда 

и творчества для личности, 

общества и государства                           

- формирование условий для 

развития возможностей 

обучающихся с ранних лет 

получить знания и практический 

опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного 

условия экономического и 

социального 

  

https://www.youtube.com/playli

st?list=PLuXROg7IrQSP14d-

v1O27AiDe0Zrf5f5C 

 

https://vk.com/wall-

168482992_3166 

3 Модуль 3.  

Дом 

8 Воспитание отношения к семье 

как основе российского 

общества; 

·формирование у обучающегося 

уважительного отношения к 

родителям, осознанного, 

заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

формирование представления о 

семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к 

ним; бытия человека 

Проект. 

Описание 

семьи 

https://www.youtube.com/playli

st?list... 

https://www.youtube.com/watch

?v=P8_6ju7PHus 

https://yandex.ru/video/preview

/?text=2%20класс%20английс

кий%20язык%20семья%20sp

otlight&path=wizard&parent-

reqid=1632491201421533-

8079428657607275540-sas2-

0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-

3263&wiz_type=vital&filmId=3

303432806773424271 

4 Модуль 4.  

Животные 

  Воспитание ценностного 

отношения к природе, к 

окружающей среде и к 

животным,  бережного 

отношения к процессу освоения 

природных ресурсов региона, 

страны, планеты; 

Проект. 

Рассказ о 

любимых 

животных 

https://www.youtube.com/watch

?v=CQDJqkNjlyk 

 

https://infourok.ru/zhivotnie-

urok-angliyskogo-yazika-klass-

umk-spotligt-911536.html 

5 Модуль 5. Еда 8 Воспитывать  представление о 

правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

  

1 Основной курс 

обучения 

английскому 

языку Spotlight 

 

Модуль 1. 

Буквы и звуки 

37 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Воспитывать доверие к другим 

людям; 

развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и 

сопереживания им; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и 

уважительного отношения к 

традициям своего и других 

народов 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/inostrannyi-

yazyk/2020/02/08/razrabotka-

uroka-where-were-you-

yesterday-gde-ty-byl 

https://yandex.ru/video/preview

/?text=2%20класс%20английс

кий%20язык%20где%20ты%

20был%20вчера%20spotlight

&path=wizard&parent-

reqid=1632491437803222-

8726942548703995477-vla1-

4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-

5314&wiz_type=vital&filmId=9

588831181898072774  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuXROg7IrQSP14d-v1O27AiDe0Zrf5f5C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuXROg7IrQSP14d-v1O27AiDe0Zrf5f5C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuXROg7IrQSP14d-v1O27AiDe0Zrf5f5C
https://vk.com/wall-168482992_3166
https://vk.com/wall-168482992_3166
https://www.youtube.com/playlist?list
https://www.youtube.com/playlist?list
https://www.youtube.com/watch?v=P8_6ju7PHus
https://www.youtube.com/watch?v=P8_6ju7PHus
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20семья%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491201421533-8079428657607275540-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-3263&wiz_type=vital&filmId=3303432806773424271
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20семья%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491201421533-8079428657607275540-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-3263&wiz_type=vital&filmId=3303432806773424271
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20семья%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491201421533-8079428657607275540-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-3263&wiz_type=vital&filmId=3303432806773424271
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20семья%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491201421533-8079428657607275540-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-3263&wiz_type=vital&filmId=3303432806773424271
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20семья%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491201421533-8079428657607275540-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-3263&wiz_type=vital&filmId=3303432806773424271
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20семья%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491201421533-8079428657607275540-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-3263&wiz_type=vital&filmId=3303432806773424271
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20семья%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491201421533-8079428657607275540-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-3263&wiz_type=vital&filmId=3303432806773424271
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20семья%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491201421533-8079428657607275540-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-3263&wiz_type=vital&filmId=3303432806773424271
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20семья%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491201421533-8079428657607275540-sas2-0311-sas-l7-balancer-8080-BAL-3263&wiz_type=vital&filmId=3303432806773424271
https://www.youtube.com/watch?v=CQDJqkNjlyk
https://www.youtube.com/watch?v=CQDJqkNjlyk
https://infourok.ru/zhivotnie-urok-angliyskogo-yazika-klass-umk-spotligt-911536.html
https://infourok.ru/zhivotnie-urok-angliyskogo-yazika-klass-umk-spotligt-911536.html
https://infourok.ru/zhivotnie-urok-angliyskogo-yazika-klass-umk-spotligt-911536.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2020/02/08/razrabotka-uroka-where-were-you-yesterday-gde-ty-byl
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2020/02/08/razrabotka-uroka-where-were-you-yesterday-gde-ty-byl
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2020/02/08/razrabotka-uroka-where-were-you-yesterday-gde-ty-byl
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2020/02/08/razrabotka-uroka-where-were-you-yesterday-gde-ty-byl
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2020/02/08/razrabotka-uroka-where-were-you-yesterday-gde-ty-byl
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
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2 Модуль 2. 

Семья 

4 знакомство обучающегося с 

культурно-историческими 

традициями российской семьи 

 

Воспитывать доброту, 

нетерпимость к неправде и злу. 

 https://yandex.ru/video/preview

/?text=2%20класс%20английс

кий%20язык%20где%20ты%

20был%20вчера%20spotlight

&path=wizard&parent-

reqid=1632491437803222-

8726942548703995477-vla1-

4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-

5314&wiz_type=vital&filmId=9

588831181898072774 

3 Модуль 3. 

Мой дом 

6   Воспитание  основ российской 

гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, 

свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного 

отношения к своему 

национальному языку и 

культуре; 

 https://yandex.ru/video/preview

/?text=2%20класс%20английс

кий%20язык%20где%20ты%

20был%20вчера%20spotlight

&path=wizard&parent-

reqid=1632491437803222-

8726942548703995477-vla1-

4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-

5314&wiz_type=vital&filmId=9

588831181898072774 

4 Модуль 4. Еда 6 Воспитание  у обучающихся 

культуры здорового образа 

жизни, ценностных 

представлений о физическом 

здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья,  

Воспитывать  представление о 

правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

Проект Мой 

день 

рождения. 

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-my-favourite-food-umk-

spotligt-module-880204.html 

 

https://yandex.ru/video/preview

/?text=2%20класс%20английс

кий%20язык%20мои%20про

дукты%20питания%20spotlig

ht&path=wizard&parent-

reqid=1632491290749387-

12370492806867844925-sas2-

0472-sas-l7-balancer-8080-BAL-

4307&wiz_type=vital&filmId=9

128045627458423445 

5 Модуль 5.  

Животные 

6 Воспитание ценностного 

отношения к природе, к 

окружающей среде и к 

животным,  бережного 

отношения к процессу освоения 

природных ресурсов региона, 

страны, планеты 

  

6 Модуль 6.  

Игрушки 

5 Воспитывать доброту, 

нетерпимость к неправде и злу. 

Воспитывать уважение в 

отношениях друг к другу, 

толерантность. 

 http://www.youtube.com/watch

?v=FHS-AzF9ghI 

 

7 Модуль 7.  

Каникулы 

5  Воспитание толерантности, 

уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, 

истории и образу жизни 

представителей народов России и 

за ее пределами 

 https://vk.com/wall-

168482992_3166 

 

 

 Итого 68    

3 класс 

0 Вводный 

модуль. 

3       Воспитание нравственного 

смысла учения; 

Воспитание у учащихся 

мотивации в изучении 

 https://yandex.ru/video/preview

/?text=starter%203%20%D0%

BA%D0%BB%D0%B0%D1%

81%D1%81%20spotlight&path

https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20где%20ты%20был%20вчера%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491437803222-8726942548703995477-vla1-4474-vla-l7-balancer-8080-BAL-5314&wiz_type=vital&filmId=9588831181898072774
https://infourok.ru/konspekt-uroka-my-favourite-food-umk-spotligt-module-880204.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-my-favourite-food-umk-spotligt-module-880204.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-my-favourite-food-umk-spotligt-module-880204.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20мои%20продукты%20питания%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491290749387-12370492806867844925-sas2-0472-sas-l7-balancer-8080-BAL-4307&wiz_type=vital&filmId=9128045627458423445
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20мои%20продукты%20питания%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491290749387-12370492806867844925-sas2-0472-sas-l7-balancer-8080-BAL-4307&wiz_type=vital&filmId=9128045627458423445
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20мои%20продукты%20питания%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491290749387-12370492806867844925-sas2-0472-sas-l7-balancer-8080-BAL-4307&wiz_type=vital&filmId=9128045627458423445
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20мои%20продукты%20питания%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491290749387-12370492806867844925-sas2-0472-sas-l7-balancer-8080-BAL-4307&wiz_type=vital&filmId=9128045627458423445
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20мои%20продукты%20питания%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491290749387-12370492806867844925-sas2-0472-sas-l7-balancer-8080-BAL-4307&wiz_type=vital&filmId=9128045627458423445
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20мои%20продукты%20питания%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491290749387-12370492806867844925-sas2-0472-sas-l7-balancer-8080-BAL-4307&wiz_type=vital&filmId=9128045627458423445
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20мои%20продукты%20питания%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491290749387-12370492806867844925-sas2-0472-sas-l7-balancer-8080-BAL-4307&wiz_type=vital&filmId=9128045627458423445
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20мои%20продукты%20питания%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491290749387-12370492806867844925-sas2-0472-sas-l7-balancer-8080-BAL-4307&wiz_type=vital&filmId=9128045627458423445
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20мои%20продукты%20питания%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491290749387-12370492806867844925-sas2-0472-sas-l7-balancer-8080-BAL-4307&wiz_type=vital&filmId=9128045627458423445
https://yandex.ru/video/preview/?text=2%20класс%20английский%20язык%20мои%20продукты%20питания%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632491290749387-12370492806867844925-sas2-0472-sas-l7-balancer-8080-BAL-4307&wiz_type=vital&filmId=9128045627458423445
http://www.youtube.com/watch?v=FHS-AzF9ghI
http://www.youtube.com/watch?v=FHS-AzF9ghI
https://vk.com/wall-168482992_3166
https://vk.com/wall-168482992_3166
https://yandex.ru/video/preview/?text=starter%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632671125444486-6409834285679579535-vla1-3137-980-vla-l7-balancer-8080-BAL-5089&wiz_type=vital&filmId=14964123094258288294
https://yandex.ru/video/preview/?text=starter%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632671125444486-6409834285679579535-vla1-3137-980-vla-l7-balancer-8080-BAL-5089&wiz_type=vital&filmId=14964123094258288294
https://yandex.ru/video/preview/?text=starter%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632671125444486-6409834285679579535-vla1-3137-980-vla-l7-balancer-8080-BAL-5089&wiz_type=vital&filmId=14964123094258288294
https://yandex.ru/video/preview/?text=starter%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632671125444486-6409834285679579535-vla1-3137-980-vla-l7-balancer-8080-BAL-5089&wiz_type=vital&filmId=14964123094258288294
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английского языка, укрепление у 

обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 

=wizard&parent-

reqid=1632671125444486-

6409834285679579535-vla1-

3137-980-vla-l7-balancer-8080-

BAL-

5089&wiz_type=vital&filmId=1

4964123094258288294 

1 Модуль 

1.Школьные 

дни 

8 Воспитывать принятие и 

освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения; 

 https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-angliyskomu-yaziku-

dlya-klassa-po-teme-scool-days-

uchebnik-spotligt-3678680.html 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/inostrannyi-

yazyk/2015/10/21/urok-

angliyskogo-yazyka-po-teme-

school-days-3-klass 

2 Модуль 

2.Семья. 

8 Воспитание позитивных навыков 

сотрудничества с взрослыми в 

семье и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 https://infourok.ru/konspekt-

otkritogo-uroka-v-klasse-na-

temu-moya-semya-umk-

spotligt-2229878.html 

https://nsportal.ru/shkola/inostr

annye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2020/01/10/konsp

ekt-uroka-angliyskogo-yazyka-

dlya 

3 Модуль 3. Мои 

предпочтения 

8 Воспитывать эстетические 

потребности, ценности и чувства;  

Воспитывать  представление о 

правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

Проект. 

Традиционн

ая 

английская 

еда.  

https://infourok.ru/analiz-umk-

spotlight-dlya-3-klassa-avtorov-

yu-e-vaulina-o-e-podolyako-d-

duli-v-evans-4670866.html 

https://videouroki.net/razrabotk

i/urok-po-tiemie-food-3-klass-

umk-spotlight.html 

4 Модуль 4. 

Игрушки. 

8 овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире; развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

Проект « 

Моя 

любимая 

игрушка» 

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-teme-igrushki-umk-

spotligt-klass-3995742.html 

 

https://infourok.ru/urok-po-

teme-igrushki-spotlight-3-

5132947.html 

5 Модуль 5 

Животные 

8 Воспитывать любознательность, 

активное и заинтересованное 

познание мира, воспитывать 

бережное отношение ко всему 

живому: к животным и 

растениям. 

 https://multiurok.ru/files/metod

icheskaia-razrabotka-

tekhnologicheskaia-kar-4.html 

https://infourok.ru/urok-moy-

domashniy-pitomec-klass-

spotligt-3421011.html 

https://www.youtube.com/watch

?v=227zBgvaZqo 

6 Модуль 6 Мой 

дом 

9 Воспитывать чувства любви и 

уважения к своим 

родственникам. 

Воспитывать  уважение 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

 https://infourok.ru/plan-

konspekt-uroka-po-teme-moj-

dom-3-klass-umk-spotlight-

4157310.html 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/inostrannyi-

yazyk/2015/03/29/urok-v-3-

https://yandex.ru/video/preview/?text=starter%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632671125444486-6409834285679579535-vla1-3137-980-vla-l7-balancer-8080-BAL-5089&wiz_type=vital&filmId=14964123094258288294
https://yandex.ru/video/preview/?text=starter%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632671125444486-6409834285679579535-vla1-3137-980-vla-l7-balancer-8080-BAL-5089&wiz_type=vital&filmId=14964123094258288294
https://yandex.ru/video/preview/?text=starter%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632671125444486-6409834285679579535-vla1-3137-980-vla-l7-balancer-8080-BAL-5089&wiz_type=vital&filmId=14964123094258288294
https://yandex.ru/video/preview/?text=starter%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632671125444486-6409834285679579535-vla1-3137-980-vla-l7-balancer-8080-BAL-5089&wiz_type=vital&filmId=14964123094258288294
https://yandex.ru/video/preview/?text=starter%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632671125444486-6409834285679579535-vla1-3137-980-vla-l7-balancer-8080-BAL-5089&wiz_type=vital&filmId=14964123094258288294
https://yandex.ru/video/preview/?text=starter%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632671125444486-6409834285679579535-vla1-3137-980-vla-l7-balancer-8080-BAL-5089&wiz_type=vital&filmId=14964123094258288294
https://yandex.ru/video/preview/?text=starter%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20spotlight&path=wizard&parent-reqid=1632671125444486-6409834285679579535-vla1-3137-980-vla-l7-balancer-8080-BAL-5089&wiz_type=vital&filmId=14964123094258288294
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-angliyskomu-yaziku-dlya-klassa-po-teme-scool-days-uchebnik-spotligt-3678680.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-angliyskomu-yaziku-dlya-klassa-po-teme-scool-days-uchebnik-spotligt-3678680.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-angliyskomu-yaziku-dlya-klassa-po-teme-scool-days-uchebnik-spotligt-3678680.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-angliyskomu-yaziku-dlya-klassa-po-teme-scool-days-uchebnik-spotligt-3678680.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2015/10/21/urok-angliyskogo-yazyka-po-teme-school-days-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2015/10/21/urok-angliyskogo-yazyka-po-teme-school-days-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2015/10/21/urok-angliyskogo-yazyka-po-teme-school-days-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2015/10/21/urok-angliyskogo-yazyka-po-teme-school-days-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2015/10/21/urok-angliyskogo-yazyka-po-teme-school-days-3-klass
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-v-klasse-na-temu-moya-semya-umk-spotligt-2229878.html
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-v-klasse-na-temu-moya-semya-umk-spotligt-2229878.html
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-v-klasse-na-temu-moya-semya-umk-spotligt-2229878.html
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-v-klasse-na-temu-moya-semya-umk-spotligt-2229878.html
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/10/konspekt-uroka-angliyskogo-yazyka-dlya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/10/konspekt-uroka-angliyskogo-yazyka-dlya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/10/konspekt-uroka-angliyskogo-yazyka-dlya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/10/konspekt-uroka-angliyskogo-yazyka-dlya
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2020/01/10/konspekt-uroka-angliyskogo-yazyka-dlya
https://infourok.ru/analiz-umk-spotlight-dlya-3-klassa-avtorov-yu-e-vaulina-o-e-podolyako-d-duli-v-evans-4670866.html
https://infourok.ru/analiz-umk-spotlight-dlya-3-klassa-avtorov-yu-e-vaulina-o-e-podolyako-d-duli-v-evans-4670866.html
https://infourok.ru/analiz-umk-spotlight-dlya-3-klassa-avtorov-yu-e-vaulina-o-e-podolyako-d-duli-v-evans-4670866.html
https://infourok.ru/analiz-umk-spotlight-dlya-3-klassa-avtorov-yu-e-vaulina-o-e-podolyako-d-duli-v-evans-4670866.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-po-tiemie-food-3-klass-umk-spotlight.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-po-tiemie-food-3-klass-umk-spotlight.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-po-tiemie-food-3-klass-umk-spotlight.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-igrushki-umk-spotligt-klass-3995742.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-igrushki-umk-spotligt-klass-3995742.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-igrushki-umk-spotligt-klass-3995742.html
https://infourok.ru/urok-po-teme-igrushki-spotlight-3-5132947.html
https://infourok.ru/urok-po-teme-igrushki-spotlight-3-5132947.html
https://infourok.ru/urok-po-teme-igrushki-spotlight-3-5132947.html
https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-razrabotka-tekhnologicheskaia-kar-4.html
https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-razrabotka-tekhnologicheskaia-kar-4.html
https://multiurok.ru/files/metodicheskaia-razrabotka-tekhnologicheskaia-kar-4.html
https://infourok.ru/urok-moy-domashniy-pitomec-klass-spotligt-3421011.html
https://infourok.ru/urok-moy-domashniy-pitomec-klass-spotligt-3421011.html
https://infourok.ru/urok-moy-domashniy-pitomec-klass-spotligt-3421011.html
https://www.youtube.com/watch?v=227zBgvaZqo
https://www.youtube.com/watch?v=227zBgvaZqo
https://infourok.ru/plan-konspekt-uroka-po-teme-moj-dom-3-klass-umk-spotlight-4157310.html
https://infourok.ru/plan-konspekt-uroka-po-teme-moj-dom-3-klass-umk-spotlight-4157310.html
https://infourok.ru/plan-konspekt-uroka-po-teme-moj-dom-3-klass-umk-spotlight-4157310.html
https://infourok.ru/plan-konspekt-uroka-po-teme-moj-dom-3-klass-umk-spotlight-4157310.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2015/03/29/urok-v-3-klasse-po-teme-moy-dom-komnaty-v-dome-umk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2015/03/29/urok-v-3-klasse-po-teme-moy-dom-komnaty-v-dome-umk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2015/03/29/urok-v-3-klasse-po-teme-moy-dom-komnaty-v-dome-umk
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народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

klasse-po-teme-moy-dom-

komnaty-v-dome-umk 

https://www.youtube.com/watch

?v=JHywCRrLMrg 

7 Модуль 7. 

Выходные 

8 Воспитывать  представление о 

мире, как о многоязычном, 

поликультурном, разнообразном 

и  вместе с тем едином 

сообществе, открытом для 

дружбы, взаимопонимания, 

толерантности и уважения людей 

друг к другу; 

 https://infourok.ru/razrabotka-

uroka-dlya-3-klassa-v-

vyhodnye-dni-4288255.html 

 

https://vk.com/wall-

168482992_3211 

8 Модуль 8 День 

за днем 

8 Воспитывать осознание 

иностранного языка как средства 

международного 

межкультурного общения, 

сближающего людей, 

обеспечивающего дружеские 

контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего 

познавательные возможности, 

востребованность и мобильность 

человека в современном мире; 

Проект 

«Мой 

выходной». 

https://infourok.ru/tema-uroka-

day-by-day-den-za-dnem-

2966456.html 

 

https://multiurok.ru/files/razrab

otka-uroka-angliiskogo-iazyka-

v-3-klasse-po.html 

 

9 Итого 68    

4 класс 

0.  Вводный 

модуль. 

2       Воспитание нравственного 

смысла учения; 

Воспитание у учащихся 

мотивации в изучении 

английского языка, укрепление у 

обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, 

 https://vk.com/wall-

168482992_2097 

http://www.youtube.com/watch

?v=Q8bhFqQZhKg 

 

1.  Модуль 1. 

Семья и друзья 

8 Формировать основы своей 

гражданской идентичности в 

форме осознания  социальной 

роли «Я» как член семьи, 

формировать доброжелательное 

отношение, уважение и 

толерантность к другим странам 

и народам. 

Воспитывать взаимопонимание, 

толерантность и уважение людей 

друг к другу; 

Проект 

«Мой 

лучший 

друг». 

 

https://infourok.ru/plan-uroka-

semya-i-druzya-4-klass-

5226132.html 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=3sm0ftffx5Y 

 

 

2.  Модуль 2. Мои 

будни 

8 Воспитывать чувство 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе; 

 https://infourok.ru/konspekt-

uroka-angliyskogo-yazika-a-

day-in-my-life-odin-den-v-

moey-zhizniv-klasse-po-umk-

spotligt-953468.html 

http://www.youtube.com/watch

?v=eAdValVCPRQ 

3.  Модуль 3. 

Продукты 

питания 

8 Воспитание  у обучающихся 

культуры здорового образа 

жизни, ценностных 

представлений о физическом 

здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья,  

 https://infourok.ru/otkritiy-

urok-po-teme-eda-klass-

angliyskiy-yazik-spotligt-

1921605.html 

https://nsportal.ru/shkola/inostr

annye-yazyki/angliiskiy-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2015/03/29/urok-v-3-klasse-po-teme-moy-dom-komnaty-v-dome-umk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2015/03/29/urok-v-3-klasse-po-teme-moy-dom-komnaty-v-dome-umk
https://www.youtube.com/watch?v=JHywCRrLMrg
https://www.youtube.com/watch?v=JHywCRrLMrg
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-dlya-3-klassa-v-vyhodnye-dni-4288255.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-dlya-3-klassa-v-vyhodnye-dni-4288255.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-dlya-3-klassa-v-vyhodnye-dni-4288255.html
https://vk.com/wall-168482992_3211
https://vk.com/wall-168482992_3211
https://infourok.ru/tema-uroka-day-by-day-den-za-dnem-2966456.html
https://infourok.ru/tema-uroka-day-by-day-den-za-dnem-2966456.html
https://infourok.ru/tema-uroka-day-by-day-den-za-dnem-2966456.html
https://multiurok.ru/files/razrabotka-uroka-angliiskogo-iazyka-v-3-klasse-po.html
https://multiurok.ru/files/razrabotka-uroka-angliiskogo-iazyka-v-3-klasse-po.html
https://multiurok.ru/files/razrabotka-uroka-angliiskogo-iazyka-v-3-klasse-po.html
https://vk.com/wall-168482992_2097
https://vk.com/wall-168482992_2097
http://www.youtube.com/watch?v=Q8bhFqQZhKg
http://www.youtube.com/watch?v=Q8bhFqQZhKg
https://infourok.ru/plan-uroka-semya-i-druzya-4-klass-5226132.html
https://infourok.ru/plan-uroka-semya-i-druzya-4-klass-5226132.html
https://infourok.ru/plan-uroka-semya-i-druzya-4-klass-5226132.html
https://www.youtube.com/watch?v=3sm0ftffx5Y
https://www.youtube.com/watch?v=3sm0ftffx5Y
https://infourok.ru/konspekt-uroka-angliyskogo-yazika-a-day-in-my-life-odin-den-v-moey-zhizniv-klasse-po-umk-spotligt-953468.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-angliyskogo-yazika-a-day-in-my-life-odin-den-v-moey-zhizniv-klasse-po-umk-spotligt-953468.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-angliyskogo-yazika-a-day-in-my-life-odin-den-v-moey-zhizniv-klasse-po-umk-spotligt-953468.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-angliyskogo-yazika-a-day-in-my-life-odin-den-v-moey-zhizniv-klasse-po-umk-spotligt-953468.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-angliyskogo-yazika-a-day-in-my-life-odin-den-v-moey-zhizniv-klasse-po-umk-spotligt-953468.html
http://www.youtube.com/watch?v=eAdValVCPRQ
http://www.youtube.com/watch?v=eAdValVCPRQ
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-teme-eda-klass-angliyskiy-yazik-spotligt-1921605.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-teme-eda-klass-angliyskiy-yazik-spotligt-1921605.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-teme-eda-klass-angliyskiy-yazik-spotligt-1921605.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-po-teme-eda-klass-angliyskiy-yazik-spotligt-1921605.html
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/12/06/razrabotka-uroka-angliyskogo-yazyka-v
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/12/06/razrabotka-uroka-angliyskogo-yazyka-v
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Воспитывать  представление о 

правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

yazyk/library/2015/12/06/razrab

otka-uroka-angliyskogo-yazyka-

v 

 

4.  Модуль 4. 

Животные  

8 Воспитывать любознательность, 

активное и заинтересованное 

познание мира, воспитывать 

бережное отношение ко всему 

живому: к животным и растения. 

Исследование 

на тему: 

«Разнообрази

е животного 

мира». 

https://infourok.ru/otkritiy-

urok-zhivotnie-klass-po-umk-

spotligt-3182141.html 

http://www.youtube.com/watch

?v=Fu2dAmk4exU 

5.  Модуль 5.Где 

ты был вчера?  

8 Воспитывать  доверие к другим 

людям; 

развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и 

сопереживания им; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и 

уважительного отношения к 

традициям своего и других 

народов 

Защита 

проекта 

«День 

рождения». 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/inostrannyi-

yazyk/2020/02/08/razrabotka-

uroka-where-were-you-

yesterday-gde-ty-byl 

https://infourok.ru/plankonspek

t-otkritogo-uroka-na-temugde-

vi-bili-vchera-3611668.html 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=uYTB0VOKhPc 

6.  Модуль 6.В 

гостях у сказки 

8 Воспитывать доброту, 

нетерпимость ко лжи, 

несправедливости и злу. 

Защита 

проекта «Мир 

сказок». 

 

https://infourok.ru/prezentaciya

-k-uroku-v-kl-po-uchebniku-

spotligt-po-teme-volshebniy-

mir-skazok-2682822.html 

https://www.youtube.com/watch

?v=rWVs039CMAI 

7.  Модуль 7. 

Памятные дни.  

8    Воспитание  основ российской 

гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, 

свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного 

отношения к своему 

национальному языку и 

культуре; 

Защита 

проекта 

«Памятные 

дни из 

жизни». 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/inostrannyi-

yazyk/2021/09/13/urok-v-4-

klasse-po-uchebniku-spotlight-

4-tema 

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-angliyskogo-yazika-dlya-

uchaschihsya-klassa-na-temu-

pamyatnie-dni-prostoe-

proshedshee-vremya-glagola-

896108.html 

8.  Модуль 

8.Путешествия 

10 Воспитание толерантности, 

уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, 

истории и образу жизни 

представителей народов России и 

за ее пределами 

 https://infourok.ru/pourochnie-

razrabotki-k-umk-spotligt-

klass-2532666.html 

https://infourok.ru/kontrolnaya

-rabota-na-temu-puteshestvie-

spotlight-4-5200186.html 

http://www.youtube.com/watch

?v=eAdValVCPRQ 

 Итого 68    

 

 

2.1.6. Рабочая программа учебного предмета  "Математика" 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, требованиями основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ № 1» ЭМР, а также 

рабочей программой воспитания и ориентирована на работу по образовательной системе 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/12/06/razrabotka-uroka-angliyskogo-yazyka-v
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/12/06/razrabotka-uroka-angliyskogo-yazyka-v
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2015/12/06/razrabotka-uroka-angliyskogo-yazyka-v
https://infourok.ru/otkritiy-urok-zhivotnie-klass-po-umk-spotligt-3182141.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-zhivotnie-klass-po-umk-spotligt-3182141.html
https://infourok.ru/otkritiy-urok-zhivotnie-klass-po-umk-spotligt-3182141.html
http://www.youtube.com/watch?v=Fu2dAmk4exU
http://www.youtube.com/watch?v=Fu2dAmk4exU
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2020/02/08/razrabotka-uroka-where-were-you-yesterday-gde-ty-byl
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2020/02/08/razrabotka-uroka-where-were-you-yesterday-gde-ty-byl
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2020/02/08/razrabotka-uroka-where-were-you-yesterday-gde-ty-byl
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2020/02/08/razrabotka-uroka-where-were-you-yesterday-gde-ty-byl
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2020/02/08/razrabotka-uroka-where-were-you-yesterday-gde-ty-byl
https://infourok.ru/plankonspekt-otkritogo-uroka-na-temugde-vi-bili-vchera-3611668.html
https://infourok.ru/plankonspekt-otkritogo-uroka-na-temugde-vi-bili-vchera-3611668.html
https://infourok.ru/plankonspekt-otkritogo-uroka-na-temugde-vi-bili-vchera-3611668.html
https://www.youtube.com/watch?v=uYTB0VOKhPc
https://www.youtube.com/watch?v=uYTB0VOKhPc
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-kl-po-uchebniku-spotligt-po-teme-volshebniy-mir-skazok-2682822.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-kl-po-uchebniku-spotligt-po-teme-volshebniy-mir-skazok-2682822.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-kl-po-uchebniku-spotligt-po-teme-volshebniy-mir-skazok-2682822.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-kl-po-uchebniku-spotligt-po-teme-volshebniy-mir-skazok-2682822.html
https://www.youtube.com/watch?v=rWVs039CMAI
https://www.youtube.com/watch?v=rWVs039CMAI
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2021/09/13/urok-v-4-klasse-po-uchebniku-spotlight-4-tema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2021/09/13/urok-v-4-klasse-po-uchebniku-spotlight-4-tema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2021/09/13/urok-v-4-klasse-po-uchebniku-spotlight-4-tema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2021/09/13/urok-v-4-klasse-po-uchebniku-spotlight-4-tema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/2021/09/13/urok-v-4-klasse-po-uchebniku-spotlight-4-tema
https://infourok.ru/konspekt-uroka-angliyskogo-yazika-dlya-uchaschihsya-klassa-na-temu-pamyatnie-dni-prostoe-proshedshee-vremya-glagola-896108.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-angliyskogo-yazika-dlya-uchaschihsya-klassa-na-temu-pamyatnie-dni-prostoe-proshedshee-vremya-glagola-896108.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-angliyskogo-yazika-dlya-uchaschihsya-klassa-na-temu-pamyatnie-dni-prostoe-proshedshee-vremya-glagola-896108.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-angliyskogo-yazika-dlya-uchaschihsya-klassa-na-temu-pamyatnie-dni-prostoe-proshedshee-vremya-glagola-896108.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-angliyskogo-yazika-dlya-uchaschihsya-klassa-na-temu-pamyatnie-dni-prostoe-proshedshee-vremya-glagola-896108.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-angliyskogo-yazika-dlya-uchaschihsya-klassa-na-temu-pamyatnie-dni-prostoe-proshedshee-vremya-glagola-896108.html
https://infourok.ru/pourochnie-razrabotki-k-umk-spotligt-klass-2532666.html
https://infourok.ru/pourochnie-razrabotki-k-umk-spotligt-klass-2532666.html
https://infourok.ru/pourochnie-razrabotki-k-umk-spotligt-klass-2532666.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-na-temu-puteshestvie-spotlight-4-5200186.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-na-temu-puteshestvie-spotlight-4-5200186.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-na-temu-puteshestvie-spotlight-4-5200186.html
http://www.youtube.com/watch?v=eAdValVCPRQ
http://www.youtube.com/watch?v=eAdValVCPRQ
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«Планета знаний» под редакцией Петровой И.А., «Начальная школа 21 века» под редакцией 

В.Н. Рудницкой, «Школа России» под редакцией А.А. Плешакова. 

Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов общеобразовательной школы. 

Особенности развития обучающихся данных классов и уровень общего образования - средний. 

Предмет относится к предметной области «Математика и информатика» и является 

обязательной частью учебного плана.  В соответствии с учебным планом и примерной 

программой на изучение курса «Математика» в 1 классе отводится 132 часа (33 учебных 

недели). Во 2-4 классе по 136 часов (34 учебных недели). 

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Математика»  
 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования 

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. 
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. 
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. 

Физического воспитания, формирование 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.  

    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. 
Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 
— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценность научного познания: 
— первоначальные представления о научной картине мира; 
— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 
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1) базовые логические действия: 
— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
— объединять части объекта (объекты) по определённому 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 

проведённого 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 её 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.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются  

коммуникативные универсальные учебные действия. 

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 своё 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; 
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2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 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 её 

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. 
 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные  

универсальные учебные действия. 

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. 

  3) самооценка 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 

средствам обучения, в том числе электронным);  

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 
 

Предметные результаты  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 
— пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 
— находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 
— выполнять арифметические действия сложение и вычитание в пределах 20; 
— называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 
— решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 

требование (вопрос), записывать решение (в виде арифметического действия) и ответ; 
— сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 

(выше/ниже, шире/уже); 
— знать и использовать единицы длины: сантиметр, дециметр и соотношение между ними; 

измерять длину отрезка; 
— измерять длину отрезка с помощью линейки, сравнивать длины на основе измерения; 
— различать число и цифру, текст и текстовую задачу; 
— распознавать геометрические фигуры: куб, шар; круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), прямую, отрезок, точку; 
— изображать с помощью линейки геометрические фигуры: отрезок, прямую, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), многоугольник; 
— устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, сверху/снизу, дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под; распознавать объект и его отражение; 
— на нелинованной бумаге изображать от руки и с помощью инструментов треугольник, 

многоугольник, круг; 
— на клетчатой бумаге копировать изображения, составленные из точек и отрезков; 
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— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) элементарные логические 

высказывания; 
— группировать (классифицировать) объекты по заданному признаку или самостоятельно 

установленному признаку; находить и называть закономерности в ряду объектов повседневной 

жизни; 
— различать строки и столбцы таблицы, читать таблицы (из двух-трёх столбцов), вносить  

одно-два данных в таблицу, извлекать одно или несколько данных из строки, столбца. 

      Учащийся получит возможность научиться: 

— вычислять значение числового выражения в 2-3 действия рациональными способами (с 

помощью группировки слагаемых или вычитаемых, дополнения чисел до ближайшего 

круглого числа);  

— сравнивать значения числовых выражений.  

решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам. 
 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
— выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток; 

— выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5;  

—выполнять арифметические действия с числом 0;  

—правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые), вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое) и умножения (множители), а также числовых выражений 

(произведение, частное); 

—определять последовательность действий при вычислении значения числового выражения; 

—решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение уменьшаемого, 

вычитаемого, разностное сравнение), умножение и деление (нахождение произведения, деление 

на части и по содержанию); 

—измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в миллиметрах; чертить с 

помощью линейки отрезок заданной длины; 

—использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра; 

—определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на иллюстрации); 

—различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный треугольник; 

—определять время по часам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

— выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10;  

— использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и переместительное 

свойство умножения при выполнении вычислений; 

— решать текстовые задачи в 2-3 действия; 

— составлять выражение по условию задачи; 

— вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным способом (с 

помощью изученных свойств сложения, вычитания и умножения); 

— округлять данные, полученные путем измерения. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
— читать, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 

— устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

— представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

—устно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; 

— устно выполнять умножение и деление на однозначное число в случаях, легко сводимых к 

табличным; 

— выполнять умножение и деление на однозначное число, используя правило умножения и 

деления суммы на число; 
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— письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 000; деление на 

однозначное число в пределах 1000; 

— выполнять деление с остатком в пределах 100; 

— выполнять умножение и деление на 10,100,1000; 

— вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со скобками; 

— решать текстовые задачи в 2 действия; 

— правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 

квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век); 

— сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе 

знания метрических соотношений между ними; выражать величины в различных единицах 

измерения; 

— называть и различать компоненты арифметических действий; 

— восстанавливать пропущенные числа в равенствах; 

— находить неизвестные числа в равенствах на основе знания взаимосвязи компонентов 

действий; 

— формулировать вопрос задачи в соответствии с условием; 

— дополнять краткую запись условия числовыми данными; 

— записывать решение задачи разными способами; 

— вычислять площадь и периметр прямоугольника (квадрата); 

— определять объем геометрических фигур в единичных кубиках; 

— различать простые виды многоугольников, знать их названия и свойства; 

— различать виды углов, чертить прямой угол с помощью угольника; 

— различать виды треугольников (прямоугольные, остроугольные и тупоугольные); 

— различать круг и окружность, чертить окружность с помощью циркуля. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

— определять признаки делимости на 3, 4, 6, 9; 

— называть единицы массы (тонна, миллиграмм), объема (кубический метр, кубический 

сантиметр, кубический километр); 

— находить долю числа и число по доле; 

— выполнять умножение и деление круглых чисел: 

— оценивать приближенно результаты арифметических действий; 

— вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным способом; 

— решать текстовые задачи в 3-4 действия. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, с 

многозначными числами — письменно), умножение и деление (на однозначное число, в пределах 

100 — устно, на двузначное число, многозначные — письменно); деление с остатком; 

— вычислять значение числового выражения (со скобками/ без скобок), содержащего действия 

сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

— использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

— выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с 

помощью калькулятора; 

— находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и деления; 

— использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, 
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неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный 

метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

— преобразовывать одни единицы массы в другие; преобразовывать одни единицы времени в 

другие; преобразовывать одни единицы длины в другие; 

— знать и использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путём, между производительностью, 

временем и объёмом работы; 

— решать текстовые задачи в несколько действий, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя при необходимости вычислительные устройства, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

— решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т. 

п.), в том числе с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из 

таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие 

способы проверки; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; определять 

с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; 

— находить долю величины, величину по её доле; 

— различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; изображать с помощью 

циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

— различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; 

— выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты); находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трёх 

прямоугольников (квадратов); 

— распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость 

(пол, стену); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения;  

— приводить пример, иллюстрирующий истинное утверждение, и контрпример, 

опровергающий ложное утверждение; 

— формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) 

с использованием изученных связок; 

— классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; 

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счёт, меню, прайс-лист, объявление); 

— заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

— использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 

схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 

алгоритма. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

1 класс (132 ч)  

ОС «Планета знаний» 

Общие свойства предметов и групп предметов (10 ч)  
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Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики предметов по размеру: 

больше-меньше, длиннее-короче, выше-ниже, шире-уже. Сравнительные характеристики 

положения предметов в пространстве: перед, между, за; ближе-дальше, слева-справа. 

Сравнительные характеристики последовательности событий: раньше-позже. Сравнительные 

количественные характеристики групп предметов: столько же, больше, меньше, больше на..., 

меньше на.  

Практическая деятельность. Объединение предметов по заданному признаку; определение 

признака, по которому объединены группы Сравнение количества предметов в группе. Описание 

взаимного пространственного расположения предметов. Различение плоских и объемных 

предметов.  

Числа и величины (30 ч) Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. 

Сравнение чисел (знаки сравнения). Числовой ряд, взаимное расположение чисел в числовом ряду 

(следующее число, предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный состав двузначных чисел 

первой сотни. Число как результат измерения. Длина отрезка. Единицы измерения длины 

(сантиметр)  

Пропедевтический уровень. Площадь, объем, масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, 

единицы вместимости (литр) (на уровне наглядных представлений)  

Практическая деятельность. Практическая деятельность. Счет предметов. Чтение запись чисел 

первой сотни. Определение следующего и предыдущего чисел по заданному числу. Различение 

десятков и единиц в записи двузначных чисел. Измерение длины отрезка. Вычерчивание длины 

отрезков заданной длины.  

Арифметические действия (45 ч)  

Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон сложения. 

Взаимосвязь действий сложения и вычитания. Таблица сложения в пределах 10. Сложение и 

вычитание в пределах 100 без перехода через десяток. Сложение и вычитание с числом 0.  

Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. Названия 

компонентов сложения и вычитания (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). Нахождение 

значения выражения без скобок. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка 

слагаемых).  

Пропедевтический уровень. Правила сравнения чисел. Взаимосвязь действий сложения и 

вычитания. Название компонентов действий сложения и вычитания. Рациональные способы 

вычислений (группировка слагаемых, дополнение чисел до ближайшего круглого числа)  

Практическая деятельность. Чтение и запись числа. Сравнение чисел.  

Чтение и запись выражений. Сложение и вычитание в пределах 100: с опорой на знание состава 

однозначных чисел; на знание расположения четных и нечетных чисел в ряду; с опорой на знание 

десятичного состава двузначных чисел; с опорой на знание приемов сложения и вычитания чисел 

в пределах 100 без перехода через десяток.  

Текстовые задачи (15 ч)  

Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. Моделирование текста, 

содержащего числовые данные. Структура и элементы текстовой задачи (условие, вопрос, 

числовые данные, неизвестное). Краткая запись условия, восстановление условия задачи по 

краткой записи. Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение 

(уменьшение) на несколько единиц, нахождение слагаемого, нахождение уменьшаемого, 

нахождение вычитаемого, решение задач на краеведческом материале (региональный компонент).  

Пропедевтический уровень.  

Вычисление значения выражения в 2-3 действия рациональным способом (с помощью 

группировки слагаемых дополнения до ближайшего круглого числа) Сравнение значений 

числовых выражений. Постановка вопросов по условию задачи.  

Практическая деятельность Моделирование ситуации, описанных в текстовых задачах с 

помощью подручных средств, графических моделей (геометрических фигур, схем, отрезка 

числового луча) Анализ текста задачи, дополнение неполной краткой записи условия задачи. 

Соотношение модели и числового выражения, самостоятельное построение модели к текстовой 

задаче  
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Геометрические фигуры и величины (20 ч)  

Пространственные отношения (выше-ниже, длиннее-короче, шире-уже, перед, за, между, слева-

справа). Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение отрезка 

заданной длины. Многоугольники: квадрат, прямоугольник, треугольник. Круг. Длина. Единицы 

длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника. Площадь (на уровне наглядных 

представлений).  

Пропедевтический уровень. Прямые и кривые, замкнутые и незамкнутые линий. Прямой угол, 

прямоугольник. Равенства фигур; равенство сторон в квадрате (без формулировок, на уровне 

наблюдений). Площадь и объем (на уровне наглядных представлений). Рисование прямых углов с 

помощью угольника. Определение прямых углов в многоугольниках с помощью угольника.  

Практическая деятельность. Рисование линий по образцу на клетчатой бумаге. Рисование 

симметричных изображений (без использования терминологии). Вычерчивание квадрата и 

прямоугольника на клетчатой бумаге. Определение длины ломаной и периметра многоугольника 

(с помощью измерений и суммирования). Сравнение размеров фигур на глаз, с помощью 

наложения, с помощью ориентирования на клетчатой бумаге. Разрезание и достраивание фигур. 

Конструирование многоугольников из заданных элементов. Распознавание конструктивных 

элементов в фигурах  

Работа с данными (12 ч) Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. 

Сопоставление информации, представленной в разных видах. Таблица (строка, столбец). 

Табличная форма представления информации. Чтение и заполнение таблиц.  

ОС «Начальная школа 21 века» 

Подготовительный период (60ч) Числа и действия над ними. Чтение, запись, сравнение чисел в 

пределах 20. Различение однозначных, двузначных чисел. Увеличение (уменьшение) числа на 

некоторое число. Разностное сравнение чисел. Сравнение двух или более предметов. 

Группировка объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. Счет 

предметов. Чтение и запись чисел в пределах10. Классы и разряды натурального числа. 

Десятичная система записи чисел. Римская система записи чисел. Сведения из истории 

математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 

Свойства сложения и вычитания(38ч) Сложение, вычитание и их смысл. Запись 

арифметических действий с использованием знаков +, -. Сложение и вычитание в пределах 10. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Вычитание как действие обратное сложению.  

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Представление условия задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. Решение задач в одно 

действие, запись решения, ответа задачи. 

Сравнение чисел(12ч) Различать понятия: «столько же…», «больше (меньше) на …». Уточнить 

смысл выражения «больше (меньше) на 2» Воспроизводить разные способы получения 

результата арифметического действия (составление модели; использование линейки) 

Моделировать (с помощью фишек) ситуации увеличения (уменьшения) числа на 2 Прибавление и 

вычитание числа 2: выбор способа получения результата (составление модели; использование 

линейки), запись действий Обосновать выбор арифметического действия и схемы: - = или + = , 

соответствующих рисунку. Различать числа и цифры. Анализировать записи вида: 3 2 = 5 и выбор 

знака + или - 

Сравнение предметов разными способами (по направлению, в выбранном порядке).  

Поэлементное сравнение. Сравнение по цвету, форме, размеру. 

Сравнение чисел; запись результатов сравнения с использованием знаков >, =, <. 

Измерение длины. Единицы длины: сантиметр, дециметр — и соотношения между ними.  

Сравнение длин на основе измерения.  

Прибавление и вычитание чисел 7, 8,9 с переходом через десяток(14ч) 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических действий с 

использованием знаков +, -, •, : Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно 
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обратные действия. Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; 

уменьшаемое, вычитаемое, разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Устные и письменные алгоритмы 

сложения и вычитания. 

 Симметрия(8ч) 

Пространственные представления и геометрические фигуры. Расположение предметов и объектов 

по отношению к наблюдателю, к другому предмету: слева/справа, сверху/снизу, между. Объект и 

его отражение. Распознавание геометрических фигур: куба, шара; круга, треугольника, 

прямоугольника (квадрата), прямой, отрезка, точки. Изображение отрезка, прямой, 

многоугольника, прямоугольника (квадрата), треугольника с помощью линейки. Измерение 

длины отрезка. 

 

ОС «Школа России» 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления 

Счет предметов. Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, 

общее название. Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, 

разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. Сравнение 

групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. Состав чисел от 2 до 9. 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - (минус), = 

(равно). Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые равенства, неравенства. 

Последовательность чисел. Ноль. Число 10. Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», 

«больше на ...», «меньше на ...». Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Луч.  Единицы 

измерения величин: сантиметр. Многоугольники как замкнутые ломаные: треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Взаимосвязь 

операций сложения и вычитания. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. Состав чисел в пределах 

10. Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. Единицы измерения 

величин: килограмм, литр. Текстовые задачи. Задача, её структура. Простые и составные 

текстовые задачи: раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; задачи, при решении 

которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...» 

Числа от 1 до 20. Нумерация  

Название и последовательность чисел от 11 до 20. Образование, чтение и запись чисел второго 

десятка. Единицы измерения величин: дециметр. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 

10. Составная задача.  

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные 

случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. Состав чисел от 11 до 19. 

2 класс (136ч.) 

ОС «Планета знаний» 

Числа и величины (15 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 1000.Сравнение чисел. Разряды (единицы, 

десятки, сотни). Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между 

изученными единицами времени. 

Арифметические действия (60 ч) 

Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 с переходом через десяток. Письменное сложение и вычитание чисел. Проверка 

результатов вычитания сложением. Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). 

Таблица умножения, соответствующие случаи деления. Умножение и деление с числами 0 и 1. 
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Переместительный и сочетательный   законы умножения. Взаимосвязь действий умножения и 

деления. Проверка результатов деления умножением. Выражение (произведение, частное).  

компонентов умножения и деления (множители, делимое, делитель). Порядок действий. 

Нахождение значения выражения со скобками. Рациональные приёмы вычислений (перестановка 

и группировка множителей, дополнение слагаемого до круглого числа). 

Текстовые задачи (30 ч) 

Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи.  

Решение текстовых задач: разностное сравнение нахождение произведения, деление на равные 

части; деление по содержанию; увеличение и уменьшение в несколько раз  

Геометрические фигуры и величины (15 ч) 

Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный, равно 

сторонний). Свойства сторон прямоугольника, квадрата, ромба (на уровне наглядных 

представлений). Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. 

Метрические соотношения между изученными единицами длины. Единицы площади (квадратный 

метр, квадратный сантиметр, квадратный километр). Площади прямоугольника 

Работа с данными (16 ч) 

Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. Представление 

текста в виде схемы (моделирование условия задачи). Знакомство с комбинаторными задачами. 

Решение комбинаторных задач с помощью схемы, таблицы. 
 

ОС «Начальная школа 21 века» 

Сложение и вычитание в пределах 100.  

Чтение и запись двузначных чисел цифрами. Поразрядное сложение и вычитание двузначных 

чисел, в том числе с использованием микрокалькулятора при вычислениях. 

 Сведения из истории математики. Происхождение римских цифр. Луч, его изображение и 

обозначение. Принадлежность точки лучу. Взаимное расположение на плоскости лучей и 

отрезков. Числовой луч. Координата точки. Сравнение чисел с использованием числового луча. 

Таблица умножения однозначных чисел.  

Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. Практические способы 

нахождения площадей фигур. Единицы площади: квадратный дециметр, квадратный сантиметр, 

квадратный метр и их обозначения. Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей 

данного числа и числа по нескольким его долям. Умножение и деление с 0 и 1. Свойство 

умножения: умножать числа можно в любом порядке. Отношения «меньше в» и «больше в». 

Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

Выражения. Название компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления. 

Числовое выражение и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки. Нахождение 

значений числовых выражений. Угол. Прямой и непрямой углы. Прямоугольник (квадрат). 

Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Правило вычисления площади 

прямоугольника (квадрата).Понятие о переменной. Выражение, содержащее переменную. 

Нахождение значений выражения с переменной при заданном наборе ее числовых значений. 

Запись решения задач, содержащих переменную. 

Величины. Единица длины «метр» и ее обозначение (м). Соотношения между единицами длины 

(1 м = 100 см, 1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм). Сведения из истории математики. Старинные русские 

меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд).  

Геометрические понятия. Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. Периметр 

многоугольника и его вычисление. Окружность: радиус и центр окружности. Построение 

окружности с помощью циркуля. Взаимное расположение фигур на плоскости. 
Практические работы.  

Определение вида угла (прямой, непрямой), нахождение прямоугольника среди данных 

четырехугольников с помощью модели прямого угла. 
 

ОС «Школа России» 

Числа от 1 до 100. Нумерация (17 ч) 
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Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их десятичный 

состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при 

счете. Сравнение чисел.Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения 

между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Единицы времени: час, минута. 

Соотношение между ними. Определение времени по часам с точностью до минуты. Монеты 

(набор и размен). Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (71 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое выражение 

и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств 

сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь между компонентами и результатом 

сложения (вычитания). Проверка сложения и вычитания. Выражения с одной переменной 

вида а + 28, 43-6. Уравнение. Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, 

х – 2 = 8 способом подбора. Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). 

Свойство противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника 

(квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени по 

часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели прямого 

угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (40 ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и 

деления: (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование 

при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязи между 

компонентами и результатом действия умножения; их использование при рассмотрении деления с 

числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3.Порядок выполнения 

действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и без них). Периметр 

прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение (8 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100: 

устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов. 
 

3 класс (136ч.) 

ОС «Планета знаний» 

Числа и величины (15ч) 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных 

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение числа 

в несколько раз. Кратное сравнение чисел. Масса (единица массы — грамм); соотношение между 

килограммом и граммом; отношение «тяжелее/легче на/в». Стоимость (единицы — рубль, 

копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, 

стоимость» в практической ситуации. Время (единица времени — секунда); установление 

отношения «быстрее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации. Длина (единица длины — миллиметр, километр); 

соотношение между величинами в пределах тысячи. Площадь (единицы площади — квадратный 

метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр).  

Арифметические действия (50ч) 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное 

умножение, деление, действия с круглыми числами). Письменное сложение, вычитание чисел в 

пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. Письменное умножение в столбик, письменное деление 

уголком. Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка 

результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение 

алгоритма, использование калькулятора). Переместительное, сочетательное свойства сложения, 

умножения при вычислениях. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 
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несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. Однородные 

величины: сложение и вычитание.  

Текстовые задачи (46ч) 

 Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, 14 Примерная рабочая программа решение арифметическим 

способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с 

остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, 

количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. Доля 

величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; сравнение 

долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры (15ч) 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из 

частей). Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. Измерение 

площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью 

наложения.  

Работа с данными (10ч) 

 Классификация объектов по двум признакам. Верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения: конструирование, проверка. Логические рассуждения со связками «если …,  

то …», «поэтому», «значит». Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; 

дополнение чертежа данными. Формализованное описание последовательности действий 

(инструкция, план, схема, алгоритм). Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для 

решения учебных и практических задач. Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих 

и тестовых заданий на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, 

компьютере, других устройствах).  
 

ОС «Начальная школа 21 века» 

Числа и величины. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до тысячи. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки 

результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др.; объём 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 
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Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем 

мире.  

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших 

выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то…»; «верно/неверно, 

что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
 

ОС «Школа России» 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. (8ч.) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 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. 

Табличное умножение и деление. (28ч.) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и нечётные 

числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок выполнения 

действий в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между пропорциональными 

величинами: масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани 

на один предмет, количество предметов, расход ткани на все предметы. Текстовые задачи на 

увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел. 

Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. (28ч.) 

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения. Умножение 

числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника 

(квадрата). Текстовые задачи в три действия. Составление плана действий и определение 

наиболее эффективных способов решения задач. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание окружности с помощью циркуля. Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). 

Образование и сравнение долей. Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы 

времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Внетабличное умножение и деление (27ч.)  

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23∙4, 4∙23. Приёмы умножения 

и деления для случаев вида 20∙3, 3∙20, 60:3, 80:20. Деление суммы на число. Связь между числами 

при делении. Проверка деления. Приём деления для случаев вида 87:29, 66:22. Проверка 

умножения делением.Выражения с двумя переменными вида а+b, а-b, а∙b, с:d (d <>0), вычисление 

их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв.Решение уравнений на 

основе связи между компонентами и результатами умножения и деления.Приёмы нахождения 
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частного и остатка. Проверка деления с остатком. Решение задач на нахождение четвёртого 

пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13ч.) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная последовательность 

трёхзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. Замена трёхзначного 

числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа 

единиц (десятков, сотен) в числе. Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10ч.) 

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные 

приемы сложения и вычитания. Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные 

(равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1-3 действия 

на сложение. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16ч.) 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 1-3 действия 

на умножение и деление. Знакомство с калькулятором. 

Повторение (6ч.) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 

1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 
 

ОС «Планета знаний» 

Числа и величины (25 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение чисел. 

Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными единицами 

массы. Сравнение и упорядочивание величин по массе. Время, единицы времени (век). 

Метрические соотношения между изученными единицами времени. Сравнение и упорядочивание 

промежутков времени по длительности. 

Арифметические действия (35 ч) 

Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и трехзначные 

числа. Рациональные приёмы вычислений (разложение числа на удобные слагаемые или 

множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата вычислений, определение числа 

цифр в ответе. Способы проверки правильности вычислений. Числовые и буквенные выражения. 

Нахождение значения выражения с переменной. Обозначение неизвестного компонента 

арифметических действий буквой. Нахождение неизвестного компонента арифметических 

действий (усложненные случаи). Действия с величинами. 

Текстовые задачи (40 ч) 

Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные величины. 

Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в противоположных 

направлениях; определение объёма работы, производительности и времени работы, определение 

расхода материалов. Решение разными способами текстовых задач в два-три действия.  Решение 

задач, содержащих зависимости, характеризующие процессы движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, 

количество, стоимость). Решение задач на установление времени (начало, продолжительность и 

окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли целого 

и целого по его доле.  

Пространственные представления и геометрические фигуры (30 ч) 

Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических фигур 

на клетчатой бумаге. Метрические соотношения между изученными единицами длины. 

Сравнение и упорядочивание величин по длине. Единицы площади (ар, гектар). Метрические 

соотношения между изученными единицами площади. Сравнение и упорядочивание величин по 

площади. Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение пе-

риметра и площади.  Распознавание геометрических фигур: окружности, круга. Построение 
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окружности заданного радиуса. Использование линейки, угольника, циркуля для выполнения 

построений. Распознавание пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пирамиды; 

их простейшие проекции на плоскость (пол, стену). Разбиение фигуры на прямоугольники 

(квадраты), конструирование фигур из прямоугольников/квадратов. Нахождение периметра и 

площади фигур, составленных из двух-трёх прямоугольников (квадратов) 

Работа с данными (6 ч) 

Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, передача, 

хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование действий (знакомство 

с понятием «алгоритм»). 
 

4 класс (136 ч)  

ОС «Начальная школа 21 века» 

Элементы арифметики 

Множество целых неотрицательных чисел. Многозначное число; классы и разряды 

многозначного числа. Десятичная система записи чисел. Чтение и запись многозначных чисел. 

Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, X, L, С, D, М; запись дат римскими 

цифрами; примеры записи чисел римскими цифрами. Свойства арифметических действий. 

Арифметические действия с многозначными числами. Устные и письменные приемы 

сложения и вычитания многозначных чисел. Умножение и деление на однозначное число, на 

двузначное и на трехзначное число. Простейшие устные вычисления. Решение арифметических 

задач разных видов, требующих выполнения 3-4 вычислений. 

Величины и их измерение. Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. Соотношение: 1 

т = 10 ц, 1 т = 1000 кг, 1 ц = 100 кг. Скорость равномерного прямолинейного движения и ее 

единицы. Обозначения: км/ч, м/с, м/мин. Решение задач на движении. Точные и приближенные 

значения величины (с недостатком, с избытком). Измерения длины, массы, времени, площади с 

заданной точностью. 

Алгебраическая пропедевтика. Координатный угол. Простейшие графики. Диаграммы. 

Таблицы. Равенства с буквой. Нахождение неизвестного числа, обозначенного буквой. 

Логические понятия 

Высказывания. Высказывание и его значение (истина, ложь). Составление высказываний и 

нахождение их значений. Решение задач на перебор вариантов. 

Геометрические понятия. Многогранник. Вершины, ребра и грани многогранника. Построение 

прямоугольников. Взаимное расположение точек, отрезков, лучей, прямых, многоугольников, 

окружностей. Треугольники и их виды. Виды углов. Виды треугольников в зависимости от вида 

углов [остроугольные, прямоугольные, тупоугольные). Виды треугольников в зависимости от 

длин сторон (разносторонние, равнобедренные, равносторонние). 

Практические работы. Ознакомление с моделями многогранников: показ и пересчитывание 

вершин, ребер и граней многогранника. Склеивание моделей многогранников по их разверткам. 

Сопоставление фигур и разверток: выбор фигуры, имеющей соответствующую развертку, 

проверка правильности выбора. Сравнение углов наложением. 

ОС «Школа России» 

Числа и величины. Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. 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 
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относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с 

двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных 

значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами. Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на 

(в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 

товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 

предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности 

события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. Представление текста задачи в виде рисунка, схематического 

рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). Свойства сторон прямоугольника. Виды треугольников по углам: 

прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин 

сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). Окружность (круг). Центр, радиус 

окружности (круга). Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. 

Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 

квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и 

др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 
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Тематическое планирование (ОС «Планета знаний») 

 

№ 

п/п 

  

Тематический блок 

  

К-

во 

час

ов 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Использование 

проектной 

(исследовательск

ой) деятельности  

Использование ЦОР 

1 класс 

1. Давайте знакомиться 3 Ценность научного 

познания. 

 

1 

Тема «Любимое 

число» 

Мультимедийные 

программы 

2. Сравниваем предметы 4 Гражданско-патриотическое 

воспитание. 

 

 Презентации 

по теме 

3. Считаем предметы 6 Трудовое воспитание. 

 

 Электронные 

учебники и задачники 

4. Сравниваем числа   7 Духовно-нравственное 

воспитание 

 Игровые программы 

5. Рисуем и измеряем 12 Физическое воспитание 1 

Тема 

«Геометрически

е фигуры» 

Мультимедийные 

программы 

6. Учимся складывать и 

вычитать 

14 Ценность научного 

познания. 

  

7. Увеличиваем и 

уменьшаем 

10 Духовно-нравственное 

воспитание 

  

8. Рисуем и вырезаем 5 Эстетическое воспитание. 

 

1 

«Геометрическая 

мозаика» 

 

9. Десятки  3 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

  

10. Как «устроены» числа 12 Ценность научного 

познания. 

1 

Тема «Как 

устроены числа» 

 

11. Вычисляем в пределах 20                   14 формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия 

  

12. Простая арифметика                           12 Ценность научного 

познания. 

  

13. А что дальше? 15 Экологическое воспитание   

14. Повторяем, знакомимся, 

тренируемся    

15 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

  

2 класс 

1 Что мы знаем о числах. 15 Формирование 

положительного отношения 

и интереса к урокам 

математики. Восприятие 

математики как части 

общечеловеческой культуры. 

 Мультимедийные 

презентации 

2 Сложение и вычитание до 

20. 

17 навыки участия в различных 

видах трудовой 

деятельности 

 Электронный учебник. 

3 Наглядная геометрия. 10 познавательные интересы, 

активность, инициативность 

1 

«Наглядная 

геометрия». 

Мультимедийные 

презентации 

4 Вычисления в пределах 

100. 

21 Формирование 

положительного отношения 

и интереса к урокам 

 Электронный учебник. 
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математики. 

5 Знакомимся с новыми 

действиями. 

14 Ценность научного познания  Электронный учебник. 

6 Измерение величин. 10 Трудовое воспитание.  Мультимедийные 

презентации 

7 Учимся умножать и 

делить. 

28 Формирование 

положительного отношения 

и интереса к урокам 

математики. 

1 

«Секреты 

умножения и 

деления». 

Электронный учебник. 

8 Действия с выражениями. 21 Ценность научного познания  Мультимедийные 

презентации 

3 класс 

1 Сложение и вычитание. 11 

ч 

Ценность научного 

познания. 

 

 Мультимедийные 

презентации 

2 Умножение и деление. 12 

ч 

Трудовое воспитание. 

 

 Видео-урок 

3 Числа и фигуры. 9 ч Эстетическое воспитание. 

 

1 

«Измерение 

объема». 

 

Демонстрационный 

материал 

4 Математические законы. 20 

ч 

Формирование 

положительного отношения 

и интереса к урокам 

математики. Восприятие 

математики как части 

общечеловеческой культуры. 

1 

«Решение 

задач разными 

способами на 

основе 

математических 

законов». 

Презентация к уроку 

5 Числа и величины. 11 

ч 

Трудовое воспитание. 

 

1 

«Числа и 

величины».  

Видео-урок 

6 Выражения и равенства. 7 ч Эстетическое воспитание. 

 

 Электронный учебник. 

7 Складываем с переходом 

через разряд. 

7 ч Гражданско-патриотическое 

воспитание. 

 

 Для математических 

диктантов 

8 Математика на клетчатой 

бумаге. 

6 ч Трудовое воспитание. 

 

 Видео-урок 

9 Вычитаем числа. 9 ч Гражданско-патриотическое 

воспитание. 

 

 Мультимедийные 

презентации 

10 Умножаем на 

однозначное число. 

8 ч Трудовое воспитание. 

 

 Презентация к уроку 

11 Делим на однозначное 

число. 

15 

ч 

Эстетическое воспитание. 

 

 Для математических 

диктантов 

12 Делим на части. 7 ч Гражданско-патриотическое 

воспитание. 

 

 Демонстрационный 

материал 

13 Повторение пройденного 

материала в 3 классе. 

14 

ч 

Ценность научного 

познания. 

 

1 

«Повторени

е изученного 

материала в 3 

классе». 

Презентация к уроку 

4 класс 

1. Многозначные числа. 10 Ценность научного 

познания. 

1 

«Многозначные 

числа». 

Мультимедийные 

программы 
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2. Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

14 Формирование 

положительного отношения 

и интереса к урокам 

математики.  

 Электронные 

учебники 

3. Длина и её измерение. 7 навыки участия в различных 

видах трудовой 

деятельности 

1  

«Длина и её 

измерение». 

Мультимедийные 

программы 

4. Умножение на 

однозначное число. 

9 Восприятие математики как 

части общечеловеческой 

культуры. 

 Электронные 

учебники 

5. Деление на однозначное 

число. 

14 Ценность научного 

познания. 

 Электронные 

учебники и задачники 

6. Геометрические фигуры. 8 Формирование 

положительного отношения 

и интереса к урокам 

математики. 

1 

 «Геометрия. 

Геометрические 

фигуры». 

Мультимедийные 

программы 

7. Масса и её измерение. 4 навыки участия в различных 

видах трудовой 

деятельности 

1 

«Величины и их 

измерение». 

Игровые программы 

8. Умножение 

многозначных чисел. 

12 Формирование 

положительного отношения 

и интереса к урокам 

математики. 

 Электронные 

учебники и задачники 

9. Площадь и её измерение. 5 навыки участия в различных 

видах трудовой 

деятельности 

1 

«Площадь и её 

измерение». 

Мультимедийные 

программы 

10. Деление многозначных 

чисел. 

14 Ценность научного 

познания. 

 

 Электронные 

учебники и задачники 

11. Время и его измерение. 

Работа с данными. 

7 Восприятие математики как 

части общечеловеческой 

культуры. 

1 

«Время и его 

измерение». 

Игровые программы 

12. Обзор курса математики. 32 Формирование 

положительного отношения 

и интереса к урокам 

математики. 

1 

Свободная тема 

Мультимедийные 

программы 

 

Тематическое планирование ОС «Начальная школа 21 века» 

 

№ 

п/п 

  

Тематический блок 

 

Ко

л-

во 

ч 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Использование 

проектной 

(исследовательс

кой) 

деятельности  

Использование ЦОР 

1 класс 

1. Подготовительный 

период 

60 Ценность научного познания  Мультимедийные 

презентации 

2. Свойства сложения и 

вычитания 

14 осознание ценности труда в 

жизни человека и общества 

 Презентации 

3. Сложение и вычитание в 

пределах 10 

24 познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании 

 Электронные 

учебники и задачники 
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4. Сравнение чисел 12 стремление к 

самовыражению 

 Игровые программы 

5. Прибавление и вычитание 

чисел 7, 8,9 с переходом 

через десяток 

14 ответственное потребление и 

бережное отношение к 

результатам труда 

 Электронные 

учебники и задачники 

6. Симметрия 8 познавательные интересы, 

активность, инициативность 

1 

«Симметрия» 

Электронные 

учебники 

2 класс 

1. Сложение и вычитание в 

пределах 100 

28 уважительное отношение и 

интерес к предмету 

 презентации 

2. Таблица умножения 

однозначных чисел 

60 соблюдение правил 

здорового и безопасного 

(для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей 

среде (в том числе 

информационной) 

 мультимедийные 

программы 

3 Выражения 11 осознание ценности труда в 

жизни человека и общества 

 Электронные 

учебники и задачники 

4 Величины  16 познавательные интересы, 

активность 

1 

Величины 

презентации 

5 Геометрические понятия  21 первоначальные 

представления о научной 

картине мира 

1 

«Геометрически

е понятия. 

Геометрические 

фигуры». 

презентации 

3 класс 

1. Элементы арифметики  47 сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему 

своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим 

народам; осознание своей 

этнокультурной и 

российской гражданской 

идентичности;  

1  

Сведения из 

истории 

математики: как 

появились числа; 

чем занимается 

арифметика 

Мультимедийные 

презентации 

2. Умножение и деление на 

однозначное число в 

пределах 1000 

33 первоначальные 

представления о человеке 

как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении 

и достоинстве человека, о 

нравственно-этических 

нормах поведения и 

правилах межличностных 

отношений.  

признание 

индивидуальности каждого 

человека; проявление 

сопереживания, уважения и 

доброжелательности;  

 мультимедийные 

программы 

3 Умножение и деление на 

двузначное число в 

пределах 1000 

17 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. 

 Электронные 

учебники и задачники 

4 Величины 21 осознание ценности труда в 1. Игровые программы 
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жизни человека и общества, 

ответственное потребление и 

бережное отношение к 

результатам труда, навыки 

участия в различных видах 

трудовой деятельности, 

интерес к различным 

профессиям. 

Сведения из 

истории 

математики: 

старинные 

русские единицы 

величин: 

морская миля, 

верста, пуд, 

фунт, ведро, 

бочка. 

5 Алгебраическая 

пропедевтика. Логические 

понятия 

9 бережное отношение к 

природе;  

неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

познавательные интересы, 

активность, инициативность,  

 

 мультимедийные 

программы 

6 Геометрические понятия 9 первоначальные 

представления о научной 

картине мира;  

любознательность и 

самостоятельность в 

познании . 

 Электронные 

учебники 

4 класс 

1. Элементы арифметики 

Множество целых 

неотрицательных чисел 

12  познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании. 

 Мультимедийные 

презентации 

2. Арифметические 

действия с 

многозначными числами 

 

50  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. 

 мультимедийные 

программы 

3 Величины и их измерение 

 

36 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. 

1 

«Величины и их 

измерение» 

 

Электронные 

учебники и задачники 

4 Алгебраическая 

пропедевтика 

15 стремление к 

самовыражению в разных 

видах деятельности. 

 Игровые программы 

5 Логические понятия 

Высказывания 

8 Ценность научного познания 

 

 мультимедийные 

программы 

6 Геометрические понятия 

 

15 первоначальные 

представления о научной 

картине мира;  

любознательность и 

самостоятельность в 

познании. 

 Электронные 

учебники 
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Тематическое планирование (ОС «Школа России») 
 

№ 

п/п 

  

Тематический блок 

 (тема учебного занятия 

при отсутствии тем, 

блока) 

Ко

л-

во 

час

ов 

  

Модуль 

воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Использование 

проектной 

(исследовательс

кой) 

деятельности  

Использование ЦОР 

1 класс 

1. Подготовка к изучению 

чисел. Пространственные 

и временные 

представления 

8  Ценность научного 

познания. 

 

 мультимедийные 

программы 

2. Числа от 1 до 10. Число 0. 

Нумерация  

28 Трудовое воспитание. 

 

1 

«Математика 

вокруг нас. 

Числа в 

загадках, 

пословицах и 

поговорках». 

игровые программы 

3. Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание. 

59 Эстетическое воспитание. 

 

 электронные учебники 

и задачники 

4. Числа от 1 до 20. 

Нумерация. 

14 Формирование 

положительного отношения 

и интереса к урокам 

математики. Восприятие 

математики как части 

общечеловеческой культуры. 

 игровые программы 

5. Числа от 1 до 20. 

Табличное сложение и 

вычитание. 

23 познавательные интересы, 

активность, инициативность 

1 

«Математика 

вокруг нас. 

Форма, размер, 

цвет. Узоры и 

орнаменты». 

мультимедийные 

программы 

2 класс 

1. Числа от 1 до 100. 

Нумерация. 16 

Ценность научного 

познания. 

 

 мультимедийные 

программы 

2. Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание. 

71 

Трудовое воспитание. 

 

1 

«Математика 

вокруг нас. 

Форма, размер, 

цвет. Узоры и 

орнаменты на 

посуде» 

мультимедийные 

программы 

3. Числа от 1 до 100. 

Умножение и деление. 
39 

Эстетическое воспитание. 

 

1 

«Оригами» 

электронные учебники 

и задачники 

4. Итоговое повторение 

«Что узнали, чему 

научились во 2 классе» 
10 

Формирование 

положительного отношения 

и интереса к урокам 

математики. Восприятие 

математики как части 

общечеловеческой культуры. 

 игровые программы 

3 класс 

1 Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание. 
8 

Ценность научного 

познания. 

 Презентации по теме 

2 Табличное умножение и 

деление. 
28 

Формирование 

положительного отношения 

1 

 

Электронный учебник 

по программе, 
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и интереса к урокам 

математики.  

«Математическа

я сказка» 

Презентации по теме. 

3 Числа от 1 до 100. 

Табличное умножение и 

деление. 

28 

навыки участия в различных 

видах трудовой 

деятельности 

 Презентации по теме 

4 Числа от 1 до 100. 

Внетабличное умножение 

и деление. 

27 

Восприятие математики как 

части общечеловеческой 

культуры. 

1 

 «Задачи-

расчёты» 

Электронный учебник 

по программе, 

Презентации по теме. 

5 Числа от 1 до 1000. 

Нумерация. 
13 

Ценность научного 

познания. 

 Презентации по теме 

6 Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычитание. 
10 

Формирование 

положительного отношения 

и интереса к урокам 

математики. 

 Презентации по теме 

7 Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деление. 16 

навыки участия в различных 

видах трудовой 

деятельности 

 Электронный учебник 

по программе 

8 Повторение. 

6 

Формирование 

положительного отношения 

и интереса к урокам 

математики. 

 Презентации по теме 

4 класс 

1. Числа и величины 

 

40  познавательные интересы, 

активность, инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании. 

1 

«Числа в 

истории» 

Мультимедийные 

презентации 

2. Арифметические 

действия 

 

64  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. 

1 

 

Арифметические 

действия 

 

мультимедийные 

программы 

3 Работа с текстовыми 

задачами 

 

17 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. 

 

 

Электронные 

учебники и задачники 

4 Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры 

5 стремление к 

самовыражению в разных 

видах деятельности. 

 Игровые программы 

5 Геометрические 

величины 

 

8 Ценность научного познания 

 

 мультимедийные 

программы 

6 Работа с информацией 

 

2 первоначальные 

представления о научной 

картине мира;  

любознательность и 

самостоятельность в 

познании. 

 Электронные 

учебники 
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2.1.7. Рабочая программа учебного предмета  "Окружающий мир" 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ № 1» ЭМР, рабочей 

программой воспитания и ориентирована на работу по образовательной системе «Планета знаний» под 

редакцией Петровой И.А., «Начальная школа 21 века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой, «Школа 

России» под редакцией А.А.Плешакова. 
Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов общеобразовательной школы. Особенности 

развития обучающихся данных классов и уровень общего образования - средний. 
Предмет относится к предметной области «Окружающий мир» и является обязательной частью 

учебного плана.  В соответствии с учебным планом и примерной программой на предмет 

«Окружающий мир» в 1 классе отводится 2 часа в неделю (33 учебные недели, 66 часов в год).  

Во 2-4 классе отводится 2 часа в неделю (34 учебные недели, 68 часов в год). 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

В результате изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие результаты  

Личностные 
Гражданско-патриотическое воспитание: 

У учащихся будут сформированы: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

- 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; 

Духовно-нравственное воспитание: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности к другому человеку; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям;  

Эстетическое воспитание: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

Физическое воспитание, формирование 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 

- ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах; 

- понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для сохранения здоровья; 

Трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное отношение к 

результатам труда, интерес к различным профессиям  

Экологическое воспитание: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред  

Формирование представлений о ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании  
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Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому 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: 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

- 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 

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

3) работа с информацией: 

- использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи;  

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

- читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию) 

-  соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа 

в Интернет (с помощью учителя); 

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

соответствии с учебной задачей; 

- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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 своё 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: 
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- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 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 её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

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  

3) самооценка: 

- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

-называть характерные признаки времен года; 

-различать и называть части растений; 

-ухаживать за комнатными растениями; 

-выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые охраняемые растения и 

животные; 

-различать и называть основные части тела человека; 

-называть органы чувств и рассказывать об их значении; 

-приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и домашних животных; 

-рассказывать о значении домашних животных в жизни человека; 

-приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, птиц, зверей). 

-называть свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес; 

-выражать приветствие, благодарность, просьбу; 

-выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами личной гигиены; 

-рассказывать о профессиях родителей и работников школы; 

-проявлять уважительное отношение к окружающим людям; 

-выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в природе и 

общественных местах; 

-приводить примеры видов труда людей; 

-узнавать герб и флаг России, называть ее столицу; 

-различать и называть виды транспорта (наземный, водный, воздушный). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

-характеризовать особенности времен года (состояние неба, тепло или холодно, виды осадков, 

состояние растений и животных);  

-называть основные возрастные периоды жизни человека; 

-рассказывать о мире невидимых существ и их роли в распространении болезней; 

-называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

-рассказывать о способах движения и питания животных; 

-рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных; 

-различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

-рассказывать, как развивается растение из семени; 
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-выращивать растение одним из изученных способов. 

-различать виды эмоционального состояния человека; 

-воспроизводить гимн России. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

- давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю; 

- приводить примеры приборов и инструментов; 

- пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела человека; 

- различать тела природы и изделия; 

- приводить примеры тел и веществ; 

- приводить примеры источников энергии; 

- рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов; 

- рассказывать об исследованиях космоса; 

- называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс; 

- рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о спутнике Земли — Луне; 

- рассказывать о значении камня в жизни человека; 

- называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

- приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки леса, березового леса, 

ельника, соснового леса, озера или пруда); 

- различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, положению 

Солнца на небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, состоянию растений 

и животных); 

- сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года. 

- выполнять правила безопасного обращения с электрическими приборами; 

- понимать значение науки и труда в жизни общества; 

- рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их открытий в жизни 

общества. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

- рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 

- примеры источников звука и объяснять вред шума; 

- рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических открытиях; 

- называть планеты Солнечной системы; 

- отличать планету от звезды; 

- показывать на глобусе материки и океаны; 

- приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, газообразном); 

- рассказывать об использовании электрической энергии; 

- рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни чел; 

- понимать, что такое окружающая среда; 

- приводить примеры разнообразия условий жизни растений и животных (опушка леса, березовый 

лес, ельник, сосновый лес, озеро или пруд); 

- приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни и некоторых 

взаимосвязей в жив природе; 

- рассказывать о влиянии деятельности человека на жив природу; 

- проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и инструментов. 

- понимать: человек — часть общества и часть природы; 

- понимать значение общества в жизни человека; 

- осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга; 

- рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека (общение, 

познание); 

- понимать значение искусства как способа познания мира. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе; 

- объяснять, что такое экология; 
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- понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

- называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

- находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

- объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы; 

- рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в другое, 

круговороте воды в природе; 

- устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, горных пород и 

почвы; 

- характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, море, океан); 

- объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

- рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, 

необходимости их охраны и рационального использования; 

- характеризовать органы растений и животных и их значение; 

- характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и развития животных; 

- различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые) и 

животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

- приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой природы; 

- рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее охраны; 

- характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

- выполнять основные правила личной гигиены; 

- проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их результаты. 

- характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе исторической карты; 

- рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут народы нашей страны;  

- описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 

- различать символы государства; 

- показывать на политической карте РФ столицу России — город Москву; 

- описывать государственные награды, рассказывать об их происхождении; 

- характеризовать главный закон страны; 

- рассказывать об устройстве нашего государства; 

- раскрывать основные права и обязанности ребенка.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- различать существенные и несущественные признаки; 

- приводить примеры физических и химических явлений природы; 

- рассказывать об использовании энергии воды и ветра; 

- рассказывать о четырех царствах живой природы; 

- рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 

- рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни человека; 

- объяснять особенности питания и дыхания растений; 

- характеризовать условия прорастания семян; 

- рассказывать о предках культурных растений и домашних животных; 

- приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 

- выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и обычаев; 

- устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью региона;  

- рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о памятниках 

культуры своего города, села, края; 

- рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с хозяйственной, 

политической и культурной жизнью города; 

- объяснять историю происхождения и развития основных символов государства; 

- приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые отмечены государственными 

наградами.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
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- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме; 

- показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, 

равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

-  показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

-  находить место изученных событий на «ленте времени»; 

-  знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

-  соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 

периодами истории России; 

- рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

- проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда; 

- распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

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

известных характерных свойств; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в 

природе своей местности, причины смены природных зон); 

- называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

- называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

- использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 

-  соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

- осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  

- соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах 

отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

- осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной информации в 

Интернете. 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир»  

1 класс (66 ч) 
 

ОС «Планета знаний» 

Пришла пора учиться (13 ч) 

Что изучает предмет «Окружающий мир». 

Ты и твоё имя. Ты учишься в школе. Устройство школьного здания. Занятия в школе. Правила 

поведения в школе. Профессии работников школы. Взаимоотношения учитель — ученик, ученик 

— ученик. Необходимость бережного отношения к школьному имуществу. 

Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основные правила безопасного 

поведения на улице. Твой распорядок дня. 
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Человек (13 ч) 

Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, взрослый, 

старый. Основные особенности каждого возрастного периода. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, уши, язык, 

кожа и их значение. 

Человеку важно быть здоровым. Основные части тела человека: голова, шея, туловище, руки, 

ноги. Элементарные правила личной гигиены. Осанка. Основные условия здорового образа 

жизни: правильное питание, соответствующая погоде одежда, закаливание, занятия физкультурой 

и спортом. Предупреждение инфекционных заболеваний. 

Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, веселье, злость, 

испуг, спокойствие, удивление и т. П. Способность замечать эмоциональные состояния 

окружающих людей, сопереживать им. Первые представления о самонаблюдении и самоконтроле. 

Значение внимательности и наблюдательности в жизни человека. 

Природа в жизни человека (21 ч) 

Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и воздухе. 

Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее представление о сезонных 

ритмах. Особенности погоды в разные времена года. Сезонные изменения в жизни растений и 

животных. 

Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, стебель, лист, цветок, плод с 

семенами. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные 

растения. Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые растения. 

Как развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва. Комнатные 

растения, уход за ними. Значение комнатных растений в жизни человека. 

Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Движение и питание животных. Что необходимо 

животным для жизни. Дикие и домашние животные. Уход за домашними животными. Значение 

домашних животных в жизни человека. 

Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие растения и животные, их 

охрана. Красная книга. 

Человек среди людей (19 ч) 

Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, населяющих нашу 

страну. 

Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома. 

Семья, её состав. Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). Родственные 

связи. Внимательное и заботливое отношение членов семьи друг к другу, обязанности членов 

семьи, профессии родителей. Отдых в семье. Основные правила безопасного поведения дома. 

Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, выражение благодарности, 

умение высказать просьбу, умение вести себя за столом, дома и в гостях, в транспорте и 

общественных местах. 

Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, зима, весна). 

ОС «Начальная школа 21 века» 

1 класс (66 ч) 

Человек и общество (18ч) 

Введение. Этот удивительный мир (1 ч) Нас окружает удивительный мир: неживая и живая 

природа, объекты, сделанные руками человека, люди. 

Мы - школьники (2 ч) Ты - первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по 

часам с точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к 

труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание по сильной помощи 

взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на 

уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, 

сдержанность, аккуратность.  
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Твоё здоровье (6 ч) Забота о своём здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, 

кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

Солнце, воздух, вода - факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. 

Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. Режим дня. 

Я и другие люди (3 ч) Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. 

Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно 

оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

Труд людей (6ч) Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас 

одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. 

Телефоны экстренных вызовов. 

Человек и природа (34ч) 

Родная природа. Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). 

Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах 

природы).  

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного 

участка: название, внешний вид (4-5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, 

форма, размер, употребление в пищу (4-5 растений). Комнатные растения: название, внешний вид 

(3-4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. домашние и дикие животные. Сезонная 

жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Семья (4 ч) Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Родная страна. (14ч) Наша страна - Россия. Родной край. 

Название города (села), в котором мы живём. Главная улица (площадь). Памятные места нашего 

города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель, шахтер. 

тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудится. Труд работников магазина, почты, 

ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, 

почтальон, швея, экскурсовод и др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжал часть, 

мостовая. Правила пользования общественным транспортом. Дорожные знаки: 

«пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», 

«велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила 

поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 
 

 

ОС «Школа России» 

Человек и общество. Школьные традиции и праздники, совместная деятельность с 

одноклассниками. Адрес школы. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Рабочее 

место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте, режим труда и отдыха. 

Россия. Москва — столица России. Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. 

Название своего населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме.  Моя семья в прошлом и 

настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в 

семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

Человек и природа. Природа и предметы, созданные человеком. Природные материалы. Бережное 

отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Погода и термометр. 

Наблюдение за погодой своего края. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между 

человеком и природой.  
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Правила нравственного и безопасного поведения в природе. Растения ближайшего окружения 

(узнавание, называние, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и 

культурные растения. Части растения (называние, 16 Примерная рабочая программа краткая 

характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

 Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Главные особенности 

животных — представителей одной группы: насекомые— шестиногие, звери — млекопитающие, 

рыбы — живут в воде, плавают и др. Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). 

Забота о домашних питомцах. 

 Правила безопасной жизни. Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил 

здорового питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные  

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).  

Безопасность в сети Интернет: электронный дневник и электронные ресурсы школы.  

Правила безопасного поведения пассажира. Безопасное поведение на велосипеде. 
 

2 класс (68ч) 
 

ОС «Планета знаний» 

Как люди познают мир (15 часов) 

Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки – учёные, разнообразие 

их профессий. 
Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о приборах и 

инструментах. Измерение температуры воздуха и воды с помощью термометра, определение 

времени по часам. Организация наблюдений за сезонными изменениями в природе. 
Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. Значение и 

использование символов и знаков человеком. 
Искусство как способ познания мира. 
Мы живем на планете Земля (17 часов) 

 Первые представления о космосе: звёзды, созвездия, планеты. Солнечная система. 

 Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли – Луна. 

 Глобус – модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена  дня и ночи. 

 Космические исследования: наблюдения за планетами и звёздами с помощью приборов; 

искусственные спутники Земли; первый полёт человека в космос. 

Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование морей и 

океанов. 

Природа вокруг нас (23 часа) 

Первые представления о телах и веществах: твёрдых, жидких и газообразных; энергии, свете, 

цвете и звуке в природе и жизни человека. 

 В мире камня.  Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. Красота камня. 

Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и животных 

на суше и в воде. 

Растения и животные – обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на примере 

леса. 

Растения и животные – обитатели водоёмов, признаки их приспособленности к условиям жизни. 

Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе. Влияние 

человека на живую природу, необходимость бережного отношения к природе. 

Люди вокруг нас (13 часов) 

Первые представления о человеке как социальном существе: человек – член общества. Роль 

общения с другими людьми в развитии человека. Роль труда в жизни человека и общества. 

Значение совместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью людей в первобытном обществе. 

Семья – ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение обязанностей в семье. 

Посильная помощь детей другим членам семьи. 



 

184 
 

Этика и культура поведения человека в обществе.  Поведение дома, на улице, в гостях. 

Нежелательные привычки, их преодоление. Освоение правил поведения в обществе. 

ОС «Начальная школа  

Введение. Что окружает человека (2 час). 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, 

растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком.  

Настоящее, прошлое, будущее. 

Универсальные учебные действия: «читать» информацию, представленную в виде схемы. 

Сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и  

различия. 

Кто ты такой (10 часов). 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек.  

Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. 

Можно ли изменить себя. 

Наши помощники — органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима дня, 

гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за столом. 

Воспитание у себя организованности, любознательности. Можно ли изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при опасных 

жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством).  

Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном 

случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь. 

Кто живет рядом с тобой (11 часов). 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», имена и 

отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит свободное время. 

Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, 

доброта. Твое участие в жизни семьи.  

Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Какие бывают правила. Правила культурного поведения в общественных 

местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры.  

Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, 

маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому 

мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Могут ли обидеть жесты, мимика. Как управлять своими эмоциями, 

как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры: как их предупредить. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила.  

Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия — твоя Родина (20 часов). 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь.  

Флаг и герб России. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест 

родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей.  

Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. Как сегодня трудятся россияне. Зачем 

человек трудится. Ценности, которые человек создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство 

России. Труд хлебороба, фермера.  

Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых 

возросло в последние годы (экономист, программист). 

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр.  

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург — северная столица 

России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей России.  
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Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) 

на примере двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь.  

Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в У-1Х 

веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга.  

Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян.  

Русская трапеза. Образование городов. 

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской.  

Их роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое кольцо»  

России. Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово 

«гражданин». 

Мы — жители Земли (23 часа). 

Что входит в солнечную «семью». Звезда по имени Солнце. Земля — планета.  

Чем Земля отличается от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии, Грибы. Животное и растение – живые существа.  

Какие животные обитают на Земле. Разнообразие растений и животных. 

Природа и человек (2 часа). 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей.  

Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Человек и природа. Может ли человек жить без природы. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе.  

Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

ОС «Школа России» 

 Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, смена, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Звёзды и планеты. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, 

их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, 

района. Ориентирование на местности. Компас. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Размножение животных (на примере 

насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 
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людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности 

человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы 

и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические дни, их 

значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

- Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

- Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

- Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

- Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

- Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

- Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

- Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и 

общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

- Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

- Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

- Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 
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Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

- Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

- Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

- Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. 

- Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). 

- Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих 

в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

- Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 

Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию человечества — 

долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

- Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

- Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

- Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

- Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. 

- Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и 

собакой. 

- Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека 

3 класс (68ч) 

ОС «Планета знаний» 

Природа вокруг нас (8 ч) 

Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех других живых 

существ с окружающей средой. 

Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным признакам. 

Разнообразие явлений природы, физические и химические явления. 

Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества. 

Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч) 

Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет, запах, 

вкус, теплопроводность, способность растворять другие вещества. 

Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии. 
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Вода в природе: родники, водоёмы (озеро, река, море, океан — естественные водоёмы; пруд, 

водохранилище — искусственные водоёмы). Облака, роса, туман, иней, изморозь. Круговорот 

воды в природе. 

Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость рационального 

использования воды, охрана воды от загрязнения. 

Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ. Примеси 

в воздухе. 

Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, сжимаем и 

упруг, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. 

Ветер. Использование энергии ветра человеком. 

Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны воздуха от 

загрязнения. 

Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газообразные. 

Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения свойства 

полезных ископаемых: песка, глины, гранита, известняка. Использование важнейших полезных 

ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых. 

Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от горной породы 

— плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана почвы. 

О царствах живой природы (16 ч) 

Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии. 

Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых существ: 

наземно-воздушная, водная, почвенная, другие живые существа. 

Первые представления о растении как организме. 

Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. Вещества, из 

которых состоит растение.  

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. 

Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение растений. 

Расселение плодов и семян. Развитие растений из семени. 

Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на мир растений. 

Редкие и исчезающие растения своей местности. Охрана растений. 

Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений. 

Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки.  

Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, размножение 

и развитие животных. 

Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного отношения к 

животным. Меры по охране животных. 

Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни человека. 

Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 

Человек (10 ч) 

Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отличие 

человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека. 

Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. 

Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье. Как 

сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение физической культуры и труда 

для укрепления мышц. 

Кровеносная система, её значение. Необходимость укрепления органов кровообращения. 

Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний. 

Пищеварительная система, её значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. 

Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов жизнедеятельности. 

Органы чувств, их значение и гигиена.  
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Нервная система, её значение в организме человека. Гигиена нервной системы. Эмоции и 

темперамент. 

Человек в обществе (18 ч) 

Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции. 

Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История города в 

памятниках и достопримечательностях. 

Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. 

Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. 

Государственные награды. 

Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. Как устроено наше 

государство. Органы власти. 

Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и живой природы 

в окрестностях школы, изучение влияния деятельности человека на природу. 

ОС «Начальная школа  

3 класс (68 ч) 

Раздел «Земля – наш общий дом» (7ч) 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

 Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по 

Солнечной системе. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на 

Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и животные разных 

водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — 

смесь газов. Охрана воздуха. 

Человек изучает Землю (2ч) 

       Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания человеком 

окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и 

историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. Знакомство с компасом. 

     Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. 

История возникновения карты. 

Царства природы (16ч) 

 Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные 

грибы. 

 Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений грибами. 

Животные — царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие 

животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные (на примере 

отдельных групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания. 

Охрана животных. 

 Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные 

воспитывают своих детенышей. Как человек одомашнил животных. 

Растения — царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. 

Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные 

(голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 

 Растения – живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние, 

двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. Размножение 

растений. Распространение плодов и семян. Охрана растений. 

 Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. 

Предупреждение отравлений ими. 

Наша Родина: от Руси до России (10ч) Названия русского государства в разные исторические 

времена (эпохи): Древняя Русь, Древнерусское государство, Московская Русь, Российская 

империя, Советская Россия, СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. 
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Руководитель (глава) княжества, страны, государства. Расширение кругозора 

школьников. Символы царской власти. 

Как люди жили в старину (14ч) 

 Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие, 

добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 

 Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные 

исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей 

разных сословий (князя, боярина, дворянина).  Во что верили славяне. Принятие христианства на 

Руси. Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой 

древности. 

Как трудились люди в старину (9ч)     Человек и растения. Культурные растения. Что такое 

земледелие. Хлеб — главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена 

крепостного права.  Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, 

ювелирное, гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.). Знаменитые мастера литейного дела. 

Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Торговля. Возникновение 

денег. Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

     Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и 

«мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения(10ч) 

 Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до провозглашения первого 

русского царя); 

Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917года). 

ОС «Школа России» 

 «Как устроен мир»  Природа. Человек. Проект «Богатства, отданные людям». Общество. Что 

такое экология. Природа в опасности! 

  «Эта удивительная природа»   Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его 

охрана. Вода. Превращения и круговорот воды. Берегите воду! Как разрушаются    камни. 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. 

«Мы и наше здоровье» Организм человека. Органы чувств. Надёжная защита организма. Опора 

тела и движение. Наше питание. Проект «Школа кулинаров». Умей    предупреждать болезни. 

Здоровый образ жизни.  Проверим себя и оценим свои достижения за первое 

полугодие.  Презентация проектов «Богатства, отданные детям», «Разнообразие природы родного 

края», «Школа кулинаров». 

 «Наша безопасность»   Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Проект 

«Кто нас защищает». Опасные места.  Природа и наша     безопасность. Экологическая 

безопасность. 

 «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. 

«Путешествие по городам и странам»  Золотое кольцо России. Проект «музей путешествий». 

Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В центре Европы. 

По    Франции и Великобритании.  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 (68ч) 
 

ОС «Планета знаний» 

Наш край (20 ч) Значение природных условий края для жизни и деятельности людей. 

Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. Предсказание 

погоды.Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и 
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условные знаки. Из истории создания карт. Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, 

долина, овраг, балка. Изменение форм поверхности суши в результате естественного разрушения 

горных пород. Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган. 

Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. 

Почвы нашего края, их виды. Охрана почв. Природные сообщества: луг, лес, водоём. 

Разнообразие организмов в сообществах, их приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. 

Влияние деятельности человека на природные сообщества, их рациональное использование и 

охрана. 

Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, технических, 

плодовых и ягодных растений. Животные искусственных сообществ, их связь с растениями. Уход 

за искусственными сообществами — условие их существования. 

Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле. 

Наша Родина на планете Земля (12 ч) Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и 

океаны. Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. Распределение света 

и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на Земле. Путешествие по материкам: 

пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки, Антарктида, Австралия, Евразия. 

Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные водоёмы России: 

реки, озера, моря. Некоторые крупные города России.Основные природные зоны России: зона 

арктических пустынь, тундра, лесная зона, степи. Особенности природных условий в каждой 

зоне, разнообразие организмов, их приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. 

Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влияние 

деятельности человека на природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне. 

Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного равновесия и пути 

преодоления сложившейся ситуации. Международное сотрудничество по охране природы. 

Ответственность людей за будущее планеты Земля. 

История нашей Родины (34 ч) Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, 

легенды, летописи, находки археологов). История на карте. История Отечества. Знакомство с 

основными этапами и событиями истории государства. Древняя Русь. Образование государства. 

Крещение Руси. Культура, быт и нравы древнерусского государства. Российское государство в 

XIII—XVII вв. Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр 

Невский.Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь 

Иван IV. Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии 

Романовых. Культура, быт и нравы государства в XIV—XVII вв. Российское государство в 

XVIII—XIX вв. Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. 

Быт и нравы Петровской эпохи. Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. 

Военные успехи: А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. 

М.В. Ломоносов и создание первого университета. Правление Александра I. Война с Наполеоном. 

Бородинское сражение. Полководец М.И. Кутузов. Реформы в России, отмена крепостного права. 

Александр II — царь-освободитель. Культура, быт и нравы в России XIX в. Россия в XX в. 

Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-е годы. Великая 

Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой Отечественной войны. Тыл в 

годы войны. Основные вехи развития России во 2-й половине XX века. Основные достижения 

страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной жизни. 

Ближние и дальние соседи России 

 

ОС «Начальная школа 21 века» 
 

Введение (1 ч) Человек — часть природы. Природа — источник существования человека. 

Зависимость жизни и благополучия человека от природы.  

-объяснять значение природы как источника существования человеческого общества.  

-объяснять зависимость жизни и благополучия человека от природы. 

Человек — живое существо (организм) (30 ч) Человек — живой организм. Признаки живого 

организма. Органы и системы органов человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора 

больших полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме. Опорно-двигательная 
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система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в организме. Осанка. Развитие и 

укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура. Пищеварительная система. 

Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. 

Правильное питание как условие здоровья. Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). 

Значение дыхательной системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган кровеносной 

системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения — почки. 

Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. 

Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения 

людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. Внимание, память, речь, 

мышление. Условия их развития. Развитие человека от рождения до старости. Детство. 

Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка. Значение чистого воздуха, 

питания, общения с другими людьми и деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. 

Права ребенка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. Ты и твое 

здоровье. Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и 

эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. 

Закаливание. Вредные привычки. О 

БЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во время 

грозы, при встрече с опасными животными. Детские болезни (общее представление о гриппе, 

аллергии и др.). Человек — часть природы. Чем человек отличается от животных. Мышление и 

речь. Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. 

Условия роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими 

людьми и игровой деятельности ребенка.  

Человек среди людей. Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества 

культурного человека. Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от животного 

(прямохождение, речь, сознание, деятельность, творчество). Передача отношения человека к 

природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, их причины и признаки 

заболевания. Правила поведения во время болезней.  

Человек и общество, в котором он живет (37 ч) Родная страна от края до края. Природные зоны 

России: Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики 

(растительный и животный мир, труд и быт людей).  Почвы России. Почва — среда обитания 

растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв. Рельеф России. Восточно-Европейская 

равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, положение на карте). Как развивались и 

строились города. Особенности расположения древних городов. «Кремлевские» города. Улицы, 

история и происхождение названий. Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания 

(особенности географического положения, природы, труда и культуры народов). 

Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. 

Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры России. 

Символы царской власти в России. Первый Президент России. Государственная Дума 

современной России. 

Человек и культура. Человек — творец культурных ценностей. Школы, книги, библиотеки как 

часть культуры в разные времена (исторические эпохи). О чем рассказывают летописи. Первые 

школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, во 

второй половине ХVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. Школа и 

образование в ХIХ веке, в Советской России. Возникновение и развитие библиотечного дела. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры (зодчества) 

Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в Древней Руси. 

Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр.  
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Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. 

Изобразительное искусство ХVIIIвека. Возникновение публичных театров. 

Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — «солнце русской 

поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов, 

художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, 

А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.).  

Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные 

сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). Произведения 

художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). Поэты ХХ века 

(М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские 

писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). Композиторы и их произведения (С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович). Современный театр. 

Человек — воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с половцами. 

Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба 

русских людей за независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. Великая Отечественная война. Главные сражения 

советской армии с фашистами. Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские 

берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. 

Борьба русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и Пожарский. Иван 

Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за 

свободу родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. 

Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

ОС «Школа России» 

Земля и человечество (9 ч) Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела; 

звезды, планеты и спутники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный 

спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и 

времён года. Звёздное небо - великая «книга» природы.  

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счёт лет в 

истории. Историческая карта. Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о 

современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего 

человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.  

Всемирное наследие. Международная Красная книга.  

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знакомство с картой 

звёздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте, 

знакомство с историческими картами.  

Природа России (10 ч) Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, 

моря, озёра и реки нашей страны. Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. 

Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к 

условиям обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, 

связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, внесённые в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения 

отдыхающих у моря. Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в 

процессе хозяйственной деятельности людей.  

Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и показ на 

физической карте морей, озёр и рек России; поиск и показ на карте природных зон России; 

рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зоне пустынь, в зоне 

субтропиков.  

Родной край - часть большой страны (15 ч) Наш край на карте Родины. Карта родного края.  
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Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоёмы края, их значение в природе и жизни 

человека. Изменение водоёмов в результате деятельности человека. Охрана водоёмов нашего 

края. Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. Ознакомление с важнейшими видами почв края. 

Охрана почв в нашем крае. Природные сообщества. Разнообразие растений и животных 

различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями.  

Растениеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. Представление о 

биологической защите урожая, её значении для сохранения окружающей среды и производства 

экологически чистых продуктов питания. Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы 

домашних животных.  

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях 

с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными 

пресного водоёма, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя.  

Практические работы : знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых 

своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений разных 

сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными 

растениями края.  

Страницы Всемирной истории (5 ч) Представление о периодизации истории. Начало истории 

человечества: первобытное общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства 

прошлого. Средние века; о чём рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок 

феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: 

пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. 

Новейшее время. Представление о скорости перемен XX в. Достижения науки и техники. 

Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете.  

Страницы истории России (20 ч) Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия 

жизни восточных славян, их быт, нравы, верования. Века Древней Руси. Территория и население 

Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней 

Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы 

Древней Руси. Наше Отечество в XIII-XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда.  

Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. 

Московские князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва.  

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII-

XV вв. Наше Отечество в XVI-XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири.  

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI-XVII вв. Россия в XVIII в. Пётр Первый - 

царь-преобразователь. Новая столица России - Петербург. Провозглашение России империей. 

Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная 

война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. 

Культура, быт и нравы России в XIX - начале XX вв. Россия в XX в. Участие России в Первой 

мировой войне. Николай Второй – последний император России. Революция 1917 г. Гражданская 

война. Образование СССР. Жизнь страны в 20-30-е гг. Великая Отечественная война 1941-1945 

гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы - всенародный праздник. Наша страна в 1945-1991 

гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного спутника Земли, полёт в космос Ю. А. 

Гагарина, космическая станция «Мир». Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура 

России в XX в. Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов,  

посёлков улиц, в памяти народа, семьи.  

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села).  

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах.  

Современная Россия (9 ч)  
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Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в современной 

России. Права и обязанности гражданина. Права ребёнка. Государственное устройство России: 

Президент, Федеральное собрание, Правительство. Государственная символика нашей страны 

(флаг, герб, гимн). Государственные праздники. Многонациональный состав населения России.  

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской 

России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, 

знаменитые люди, памятники культуры в регионах.  

 

Тематическое планирование  

ОС «Планета знаний» 
 

№ 

п/п 

  

Тематический блок 

  

Кол-

во 

часов 

  

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Использование 

проектной 

(исследовательско

й) деятельности  

Использование 

ЦОР 

1 класс 

1. Пришла пора учиться   13 Ориентация на выполнение 

основных правил безопасного 

поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных 

местах 

 Игровые 

программы 

2. Человек  13 Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия. 

1 

Тема «Одежда» 

мультимедийные 

программы 

3. Природа в жизни 

человека  

21 Формирование 

внимательного и бережного 

отношения к природе родного 

края, понимания важности 

соблюдения правил 

экологической 

безопасности. 

1 

Тема «Растения» 

электронные 

библиотеки 

4. Человек среди людей  19 Формирование  понимания 

необходимости правильно 

вести себя дома, на улице, в 

гостях; понимания значения 

взаимопомощи в семье. 

 презентации 

2 класс 

1 Как люди познают мир. 15 Формирование  

положительного отношения и 

интереса к изучению 

природы и человека.  

Осознание себя как 

гражданина России, чувство 

гордости за свою родину. 

1 

«Знание – сила» 

Игровые 

программы 

2 Мы живем на планете 

Земля. 

17 Формирование 

внимательного и бережного 

отношения к природе родного 

края, понимания важности 

соблюдения правил 

экологической 

безопасности. 

1 

«Мы живём в 

космосе» 

электронные 

библиотеки 

3 Природа вокруг нас. 23 Формирование 

внимательного и бережного 

отношения к природе родного 

края, понимания важности 

соблюдения правил 

1 

«Жизнь леса» 

мультимедийные 

программы 
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экологической 

безопасности. 

4 Люди вокруг нас. 13 Формирование  понимания 

необходимости правильно 

вести себя дома, на улице, в 

гостях; понимания значения 

взаимопомощи в семье; 

способности оценивать своё 

поведение и поведение 

других детей в соответствии с 

нравственными нормами и 

правилами этикета. 

1 

«Наши питомцы» 

мультимедийные 

программы 

 

Игровые 

программы 

3 класс 

1. Природа вокруг нас 8 ч Формирование 

внимательного и бережного 

отношения к природе родного 

края, понимания важности 

соблюдения правил 

экологической 

безопасности. 

 Игровые 

программы 

2. Вода, воздух, горные 

породы и почва 

16 ч Формирование 

внимательного и бережного 

отношения к природе родного 

края, понимания важности 

соблюдения правил 

экологической 

безопасности. 

1 

«Вода, воздух, 

горные породы и 

почва.» 

мультимедийные 

программы 

3. О царствах живой 

природы 

16 ч Экологическое воспитание: 

- бережное отношение к 

природе. 

1 

«Царства живой 

природы» 

электронные 

библиотеки 

4. Человек 10 ч Становление ценностного 

отношения к своей Родине — 

России 

1 

«Эмоции и 

темперамент» 

презентации 

5. Человек в обществе 18 ч Формирование  понимания 

необходимости правильно 

вести себя дома, на улице, в 

гостях; 

понимания значения 

взаимопомощи в семье 

1 

«Человек в 

обществе» 

мультимедийные 

программы 

4 класс 

1. Наш край 20 Осознание себя как 

гражданина России, чувство 

гордости за свою родину. 

1 

«Наш край». 

мультимедийные 

программы 

2. Наша Родина на 

планете Земля  

12 Формирование 

внимательного и бережного 

отношения к природе родного 

края, понимания важности 

соблюдения правил 

экологической 

безопасности. 

1 

«Наша Родина на 

планете Земля». 

электронные 

библиотеки 

3. История нашей Родины 34 Становление ценностного 

отношения к своей Родине — 

России 

2 

«Становление 

государственности

». 

«История нашей 

Родины» 

электронные 

библиотеки 
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Тематическое планирование ОС «Начальная школа 21 века» 

 

№ 

п/

п 

  

Тематический блок 

 (тема учебного 

занятия при 

отсутствии тем, 

блока) 

Кол-

во 

часов 

  

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Использование 

проектной 

(исследовательск

ой) деятельности  

Использование 

ЦОР 

1 класс 

1. Человек и общество 

  

 

18 первоначальные 

представления о человеке 

как члене общества, о 

правах и ответственности 

 Электронный 

образовательный 

ресурс. 

2. Человек и природа 

 

34 бережное отношение к 

природе; 

 неприятие действий, 

приносящих ей вред  

 Видеоуроки, 

презентации 

3. Родная страна 

 

14 становление ценностного 

отношения к своей Родине 

— России 

1 

«Ты – пешеход» 

Электронный 

образовательный 

ресурс. 

2 класс 

1. Введение. Что тебя 

окружает  

2 ч бережное отношение к 

природе 

 Видеоуроки, 

презентации 

2. Кто ты такой  10 ч признание 

индивидуальности 

каждого человека 

1 

«Закаляйся – будь 

здоров!» 

мультимедийные 

презентации 

3. Кто живет рядом с 

тобой  

11 ч осознание ценности труда 

в жизни человека и 

общества, бережное 

отношение к результатам 

труда, интерес к 

различным профессиям  

 Игровые 

программы 

4. Россия — твоя Родина  20 ч становление ценностного 

отношения к своей Родине 

— России 

 мультимедийные 

презентации 

5. Мы — жители Земли  23 ч Формирование 

представлений о ценности 

научного познания 

 Электронный 

образовательный 

ресурс 

6. Природа и человек 2 ч   Электронный 

образовательный 

ресурс 

3 класс 

1. Земля - наш общий 

дом 

 7 бережное отношение к 

природе; 

 

 Электронный 

образовательный 

ресурс 

2. Человек изучает 

Землю 

2 первоначальные 

представления о человеке 

как члене общества, о 

правах и ответственности 

 Видеоуроки, 

мультимедийные 

презентации 

3. Царства природы 16 бережное отношение к 

природе; неприятие 

действий, приносящих ей 

вред  

1 

«Если бы на 

Земле не было бы 

растений» 

Электронный 

образовательный 

ресурс 
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4. Наша Родина: от Руси 

до России 

10 сопричастность к 

прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и 

родного края 

1 

«Наша Родина: от 

Руси до России». 

мультимедийные 

презентации 

5. Как люди жили в 

старину 

14 осознание своей 

этнокультурной и 

российской гражданской 

идентичности; 

сопричастность к 

прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и 

родного края 

1 

«Русская трапеза» 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

6. Как трудились в 

старину 

9 осознание ценности труда 

в жизни человека и 

общества, бережное 

отношение к результатам 

труда, интерес к 

различным профессиям  

1 

«Изобретения в 

XIX – XX веках» 

Видеоуроки, 

мультимедийные 

презентации 

7. Уроки-обобщения. 10 Формирование 

представлений о 

ценности научного 

познания: 

 мультимедийные 

презентации 

   4 класс   

1. Введение.   1 бережное отношение к 

природе; 

 

 Электронный 

образовательный 

ресурс 

2. Человек — живое 

существо (организм)  

30 Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил 

здорового и безопасного 

образа жизни в 

окружающей среде, 

бережное отношение к 

физическому и 

психическому здоровью  

 Видеоуроки, 

мультимедийные 

презентации 

3. Человек и общество, в 

котором он живет  

37 первоначальные 

представления о человеке 

как члене общества, о 

правах и ответственности 

1 

«Символы 

государства» 

 

Электронный 

образовательный 

ресурс 

 

Тематическое планирование ОС «Школа России» 

 

№ 

п/п 

 

Тематический блок  Кол-

во 

часов 

 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Использование 

проектной 

(исследовательско

й) деятельности 

Использование 

ЦОР 

1 класс 
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1 Введение 1 Формирование 

представлений о ценности 

научного познания 

 мультимедийные 

программы 

2 Что и кто? 21 признание 

индивидуальности 

каждого человека 

1 

«Моя семья» 

игровые 

программы 

3 Как, откуда и куда? 12 становление ценностного 

отношения к своей 

Родине — России 

 мультимедийные 

программы 

4 Где и когда? 10 неприятие любых форм 

поведения, направленных 

на причинение 

физического и морального 

вреда другим людям. 

1 

«Мой класс и моя 

школа». 

игровые 

программы 

5 Почему и зачем? 21 познавательные интересы, 

активность, 

инициативность, 

любознательность и 

самостоятельность в 

познании. 

1 

«Мои домашние 

питомцы». 

игровые 

программы 

6 Заключение 1 соблюдение правил 

здорового и безопасного 

(для себя и других людей) 

образа жизни 

 мультимедийные 

программы 

2 класс 

1. Где мы живём? 

4 

Формирование 

представлений о ценности 

научного познания 

1 

 «Родной город 

(село)». 

Мультимедийна

я презентация 

2. Природа 

20 

Экологическое 

воспитание:  

-бережное отношение к 

природе;  

-неприятие действий, 

приносящих ей вред.  

1 

 «Красная 

книга,или 

Возьмём под 

защиту». 

Мультимедийна

я презентация 

 Жизнь города и 

села 10 

становление ценностного 

отношения к своей Родине 

— России 

1 

«Профессии». 

Мультимедийна

я презентация 

 Здоровье и 

безопасность 
9 

соблюдение правил 

здорового и безопасного 

(для себя и других людей) 

образа жизни 

 Мультимедийна

я презентация 

 Общение 

7 

признание 

индивидуальности 

каждого человека 

 Мультимедийна

я презентация 

 Путешествия 

18 

Формирование 

представлений о ценности 

научного познания 

Наши проекты 

«Города России» 

Мультимедийна

я презентация 

3 класс 

1. Как устроен мир 7 ч Ориентация на 

выполнение основных 

правил бережного 

отношения к природе на 

основе понимания 

 Презентации по 

теме 
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особенностей 

взаимодействия человека 

и природы 

2. Это удивительная 

природа 

19 ч Экологическое 

воспитание 

1 

«Природа родного 

края» 

Презентации по 

теме 

3. Мы и наше 

здоровье 

8 ч Ориентация на 

выполнение правил 

здорового образа жизни на 

основе знаний об 

организме человека 

1 

Мы и наше 

здоровье 

Презентации по 

теме 

4. Наша безопасность 9 ч Соблюдение правил 

здорового и безопасного 

(для себя и других людей) 

образа жизни в 

окружающей среде 

1 

Наша 

безопасность 

Презентации по 

теме 

5. Чему учит 

экономика 

12 ч Осознание ценности труда 

в жизни человека и 

общества 

1 

Чему учит 

экономика 

Электронный 

учебник 

6 Путешествие по 

городам и странам 

13 ч Чувство гордости за свою 

Родину 

1 

«Родной край» 

Презентации по 

теме. 

Электронный 

учебник 

4 класс 

1. Земля и человечество   

 

9 ч Ориентация на 

выполнение основных 

правил бережного 

отношения к природе на 

основе понимания 

особенностей 

взаимодействия человека 

и природы 

 Презентации по 

теме 

2. Природа России  

 

10 ч Экологическое 

воспитание:  

-бережное отношение к 

природе;  

-неприятие действий, 

приносящих ей вред. 

1 

Природа родного 

края 

 

Презентации по 

теме 

3. Родной край - часть 

большой страны   

 

15 ч Осознание своей 

этнической 

принадлежности 

1 

Родной край - 

часть большой 

страны   

Презентации по 

теме 

4. Страницы Всемирной 

истории  

 

5 ч Патриотическое 

воспитание 

 Презентации по 

теме 

5. Страницы истории 

России   

 

20 ч Осознание ценности труда 

в жизни человека и 

общества 

1 

Страницы 

истории России 

Электронный 

учебник 

6 Современная Россия   

 

9 ч Чувство гордости свою 

Родину 

 

 

Презентации по 

теме. 

Электронный 

учебник 
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2.1.8. Рабочая программа  "Основы религиозных культур и светской этики" 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями  основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ № 1» ЭМР, рабочей 

программой воспитания. Основой для данного курса является Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Данная программа реализует содержание 

одного из 6-и модулей – модуль «Основы светской этики». (автор А.Я.Данилюк). 

Программа предназначена для обучающихся 4 классов общеобразовательной школы.  

Предмет относится к предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» и является обязательной частью учебного плана.  В соответствии с учебным планом и 

примерной программой на предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4классе  

отводится 1 часа в неделю. За год на изучение программного материала отводится 34 часа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 

— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

— понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 

исповедовать никакой религии; 

— строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 

— строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости 

прийти на помощь; 

— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

— понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в 

процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-
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коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

— совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных 

религиях (в пределах изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 

учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных 

ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения; 

— создавать небольшие текстыописания, текстырассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственноэтических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего 

здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и 

способы их предупреждения; 
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— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения 

к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, 

объективно их оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному 

материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

Предметные результаты 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 

обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и 

соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 

христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в 

православной христианской традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций православной этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в православии, вероучении о БогеТроице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 

Христе как Спасителе, Церкви; 

— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, 

алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

— рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и 

Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 
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— раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в православной духовнонравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

 — выражать своими словами первоначальное понимание сущ ности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, традиции 

(вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, великодушие, 

скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций исламской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

— рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка Мухаммада; о 

праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

— рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 

мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

— рассказывать о праздниках в исламе (Уразабайрам, Курбанбайрам, Маулид); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 
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старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; 

исламских семейных ценностей; 

— распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

— рассказывать о художественной культуре в исламской тра диции, религиозных напевах, 

каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и 

святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в исламской духовнонравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских тра диционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества 

как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность); 

основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения 

сансары; понимание личности как совокупности всех поступков; значение понятий «правильное 

воззрение» и «правильное действие»; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций буддийской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, 

обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной с 

ценностью человеческой жизни и бытия; 

— рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном 

пути и карме; 
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— рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, 

общения с мирскими последователями и ламами; 

— рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в 

буддийской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в буддийской духовнонравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской 

культуры» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, традиции 

(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, 

исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место заповедей 

(прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило 

нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций иудейской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

— рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях 

выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 



 

207 
 

— рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

— рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая РошаШана, 

ЙомКиппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

— распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и 

значение в еврейской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

— излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, 

своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в иудейской духовнонравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных 

культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, между 

людьми; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, 

милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в 

религиозных традициях; 

— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 
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— рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа 

(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

— рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 

религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

— рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника 

каждой традиции); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных 

религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях 

народов России; 

— распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими 

словами её значение в религиозной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях 

религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное 

искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

— излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 

культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики» должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском 

обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека 

и гражданина в России; 
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— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой 

жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, 

труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило 

нравственности»; 

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы этикета, 

приводить примеры; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного 

наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, 

доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей 

среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных 

праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём 

регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе 

взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота 

родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение 

старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в российском 

обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный 

труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах 

образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 

российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 

российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 



 

210 
 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике. 

Содержание учебного предмета 

Учебный курс ОРКСЭ представляет собой единый комплекс структурно и содержательно 

связанных друг с другом шести  модулей:  

1.  Основы православной культуры.  

2.  Основы исламской культуры.  

3.  Основы буддийской культуры. 

4.  Основы иудейской культуры.  

5.  Основы мировых религиозных культур.  

6.  Основы светской этики. 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по отношению 

к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объём 

материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 

компонент. 

 Обучающимся  изучается  один  из  модулей  с  его  согласия  и   по  выбору  его  

родителей (законных представителей).  

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх основных 

тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных 

модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел 

представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий 

тематические разделы (уроки 2-29), дифференцируют содержание учебного курса применительно 

к каждому из учебных модулей. 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад 

— образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят мусульмане. 

Добро и зло в исламкой традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда 

и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения.  

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 
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Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки 

и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировые 

религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 

Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в 

религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных 

народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Контитуция) в государстве 

как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных 

отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

  

Тематический блок 

 (тема учебного 

занятия при 

отсутствии тем, блока) 

Кол-во 

часов 

  

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Использование 

проектной 

(исследовательской) 

деятельности  

Использован

ие 

ЦОР/презент

ации 

Модуль «Основы православной культуры» 

1.  Введение.  

Россия — наша 

Родина 

1 Осознание ценности 

дружеских отношений 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-исследование 

«Из истории нашего 

города» 

 

 

 

 

Мультимедий

ные 

презентации 

2.  Культура и религия. 

Введение в 

православную духовную 

традицию. 

2  Работа с социально-

значимой информацией: 

соотношение культуры и 

религии, сущность 

культуры, значение религии 

как духовной культуры 

человека, народа, общества. 

Мультимедий

ные 

презентации, 
сюжеты 

кинематограф

ии, 

мультипликац

ии. 3.  Во что верят 4 Привлечение внимания 
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православные христиане школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений через 

первоначальные 

представления о 

мировоззрении. 

 

 

 

 

Мини-исследование 

«Библейские притчи» 

 

4.  Добро и зло в 

православной традиции. 

Золотое правило 

нравственности. Любовь 

к ближнему. 

4 Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного текста через 

введение термина 

«нравственные нормы 

жизни» (свобода, разум, 

совесть, доброта, любовь).  

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов 

Проектное задание 

«Составление 

собственного 

словарика норм того, 

чему хотел бы 

научиться в 

отношениях с 

одноклассниками». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедий

ные 

презентации, 

сюжеты 

кинематограф

ии, 

мультипликац

ии. 

5.  Отношение к труду. 

Долг и ответственность. 

2 Использование терминов в 

новом мировоззренческом 

контексте выработка к ним 

личностного отношения, 

присвоение опыта.  

Проектное задание 

«Рассказать на 

примере 

евангельских притч и 

христианских легенд 

о том, как вера в 

Божий суд влияет 

на поступки 

христиан» 

6.  Милосердие и 

сострадание. 

2 Работа с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего 

к ней отношения. 

Проектное задание 

«Соотнести 

изученное с 

примерами из 

произведений 

фольклора и 

художественной 

литературы» 

7.  Православие в России 5  Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного текста через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности. 

Мини-исследование. 

Объяснить значение 

слов (терминов и 

понятий) с опорой на 

текст учебника или 

словаря. 

Проектное задание 

«Рассказать о святых 

защитниках 

Родины».  

Использовани

е электронной 

формы 

учебника 

(ЭФУ), 
сюжеты 

кинематограф

ии, 

мультипликац

ии. 

8.  Православный храм и 

другие святыни 

3 Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов. 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: 

Проектное задание 

«Рассказать о храме 

или 

монастыре»/рисунок, 

текст, презентация/. 

Мультимедий

ные 

презентации, 
сюжеты 

кинематограф

ии, 

мультипликац

ии.  
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интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников. 

9.  Символический язык 

православной культуры: 

христианское искусство, 

(иконы, фрески, 

церковное пение, 

прикладное искусство), 

православный 

календарь. Праздники. 

6 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. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов 

Мини-исследование. 

«Рассказать о том, 

чем икона отличается 

от картины; почему 

человек в 

православии 

воспринимается как 

святыня». 

или 

 «Объяснять 

значение слов 

(терминов и понятий) 

с опорой на текст 

учебника или 

словаря». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедий

ные 

презентации, 
сюжеты 

кинематограф

ии, 

мультипликац

ии.  

 

10.  Христианская семья и ее 

ценности. 

3 Использование терминов в 

новом мировоззренческом 

контексте. Применение на 

уроке интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; групповой 

работы и работы в парах, 

которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми. 

Мини-исследование. 

«Библейские тексты 

и произведения 

древнерусской 

литературы о семье». 

11.  Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессиональног

о народа России. 

2 Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

через 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. 

Проектное задание 

«Иллюстрация 

ключевых 

понятий темы - 

«служение», 

«патриотизм». 

Мультимедий

ные 

презентации, 
сюжеты 

кинематограф

ии, 

мультипликац

ии.  

Модуль «Основы исламской культуры» 

 Введение.  

Россия — наша 

Родина 

1 Осознание ценности 

дружеских отношений 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

Мини-исследование 

«Из истории нашего 

города» 
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групповых 

исследовательских проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедий

ные 

презентации 

 

 Культура и религия. 

Введение в исламскую 

духовную культуру. 

3 Работа с социально-

значимой информацией: 

соотношение культуры и 

религии, сущность 

культуры, значение религии 

как духовной культуры 

человека, народа, общества. 

Мини-исследование. 

«Объяснять значение 

слов (терминов и 

понятий) с опорой на 

текст учебника или 

словаря». 

 Пророк Мухаммад – 

образец человека и 

учитель нравственности 

в исламской традиции. 

2 Работа с социально-

значимой информацией: 

соотношение культуры и 

религии, сущность 

культуры, значение религии 

как духовной культуры 

человека, народа, общества. 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений через 

первоначальные 

представления о 

мировоззрении. 

Мини-исследование. 

«Информация о 

пророках в других 

религиозных 

культурах России». 

 Коран и Сунна 2 Мини-исследование. 

«Дать определение 

понятий: Коран, 

сура, аят, Сунна, 

хадисы» 

 Во что верят 

мусульмане (вера в 

Аллаха, в ангелов, вера 

в пророков, и 

посланников, в 

Божественные писания, 

в Судный день, в 

предопределение) 

4 Использование терминов в 

новом мировоззренческом 

контексте. Применение на 

уроке интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; групповой 

работы и работы в парах, 

которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми. 

Проектное задание 

«Соотнести 

изученное с 

примерами из 

произведений 

фольклора и 

художественной 

литературы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедий

ные 

презентации 

 Пять столпов исламской 

веры. Обязанности 

мусульман. 

5 Мини-исследование. 

«Рассказать об 

истории мечетей». 

 Истрия ислама в России 1 Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников 

Мини-исследование. 

«Объяснять значение 

слов (терминов и 

понятий) с опорой на 

текст учебника или 

словаря». 

 Нравственные основы 

ислама. 

10 

 

 

Наука, искусство – 

достижения исламской 

культуры. Мечеть. 

3 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. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

Мини-исследование. 

«Рассказать о 

достижениях 

мусульман в 

развитии научных 

знаний из разных 

областей». 

 Мусульманское 

летоисчисление. 

Праздники ислама. 

1 Создание проектных 

презентаций по теме 
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индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов 

 Любовь и уважение к 

Отечеству. Творческие 

работы обучающихся. 

Доработка творческих 

работ при участии 

взрослых и друзей. 

3 Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

через 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. 

Итоговая работа 

«Иллюстрация 

ключевых 

понятий темы 

проектных заданий». 

Мультимедий

ные 

презентации 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

 Введение.  

Россия — наша 

Родина 

1 Осознание ценности 

дружеских отношений 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов. 

Мини-исследование 

«Из истории нашей 

Родины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедий

ные 

презентации 

 Культура и религия. 

Введение в буддийскую 

культуру. 

2 Работа с социально-

значимой информацией: 

соотношение культуры и 

религии, сущность 

культуры, значение религии 

как духовной культуры 

человека, народа, общества. 

Мини-исследование. 

«Объяснять значение 

слов (терминов и 

понятий) с опорой на 

текст учебника или 

словаря». 

 Основатель Буддизма – 

Сиддхартха Гаутама. 

Будда и его учение. 

4 Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений через 

первоначальные 

представления о 

мировоззрении. 

 Буддийский священный 

канон Трипитака 

2 

 Буддийская картина 

мира. 

2 Проектное задание 

«Соотнести 

изученное с 

примерами из 

произведений 

фольклора и 

художественной 

литературы» 

 Добро и зло. Принцип 

ненасилия. 

2 Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного текста через 

введение термина 

«нравственные нормы 

жизни» (свобода, разум, 

совесть, доброта, любовь). 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов 

 Человек в буддийской 

картине мира. 

1 

 Сострадание и 

милосердие. 

1 Мультимедий

ные 

презентации  Отношение к природе. 1 

 Буддийские учителя 

Будды и бодхисаттвы. 

1 

 Семья в буддийской 

культуре. 

1 

 Буддизм в России. 1 

 Путь духовного 

совершенствования 

2 

 Буддийское учение о 

добродетелях. 

2 
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 Буддийские символы. 1 Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов 

Использование терминов в 

новом мировоззренческом 

контексте выработка к ним 

личностного отношения, 

присвоение опыта. 

Мини-исследование. 

«Объяснять значение 

слов (терминов и 

понятий) с опорой на 

текст учебника или 

словаря». 

Мультимедий

ные 

презентации 
 Буддийские ритуалы и 

обряды. 

1 

 Буддийские святыни 1 

 Буддийские священные 

сооружения 

1 

 Буддийский храм 1 

 Буддийский календарь 1 

 Буддийские праздники 1 

 Искусство в буддийской 

культуре 

1 

 Любовь и уважение к 

Отечеству. Творческие 

работы учащихся. 

Обобщающий урок. 

3 Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

через 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. 

Итоговая работа 

«Иллюстрация 

ключевых 

понятий темы 

проектных заданий». 

Мультимедий

ные 

презентации.  

Модуль «Основы иудейской культуры» 

 Введение.  

Россия — наша 

Родина 

1 Осознание ценности 

дружеских отношений 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов. 

Мини-исследование 

«Из истории нашей 

Родины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедий

ные 

презентации 

 Введение в иудейскую 

культуру. Культура и 

религия. 

2 Работа с социально-

значимой информацией: 

соотношение культуры и 

религии, сущность 

культуры, значение религии 

как духовной культуры 

человека, народа, общества. 

Мини-исследование. 

«Объяснять значение 

слов (терминов и 

понятий) с опорой на 

текст учебника или 

словаря». 

 Тора – главная книга 

иудаизма. Сущность 

Торы. «Золотое правило 

Гилеля» 

2 Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений через 

первоначальные 

представления о 

мировоззрении. 

 Письменная и устная 

Тора. Классические 

тексты иудаизма. 

1 

 Патриархи еврейского 

народа: от Авраама до 

Моше. Дарование Торы 

на горе Синай. 

4 Проектное задание 

«Соотнести 

изученное с 

примерами из 

произведений 

фольклора и 

художественной 

 Пророки и праведники в 

иудейской культуре. 

2 Использование 

воспитательных 

возможностей содержания  Храм в жизни иудеев.  
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 Назначение синагоги и 

ее устройство. 

1 учебного текста через 

введение термина 

«нравственные нормы 

жизни» (свобода, разум, 

совесть, доброта, любовь). 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов 

литературы» 

 Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. 

Субботний день. 

1 

 Молитвы и 

благословения в 

иудаизме.  

1 

 Добро и зло. 1 

 Иудаизм в России. 1 Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов 

Использование терминов в 

новом мировоззренческом 

контексте выработка к ним 

личностного отношения, 

присвоение опыта. 

 Основные принципы 

иудаизма. 

2 

 Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедий

ные 

презентации 

 Традиции иудаизма в 

повседневной жизни 

евреев. 

1 Мини-исследование. 

«Объяснять значение 

слов (терминов и 

понятий) с опорой на 

текст учебника или 

словаря». 

 Совершеннолетие в 

иудаизме. 

Ответственное принятие 

заповедей. 

1 

 Еврейский дом – 

еврейский мир: 

знакомство с историей и 

традицией. 

1 

 Еврейский календарь.  1 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 

 Еврейские праздники: 

их история и традиции. 

2 

 Ценности семейной 

жизни в иудейской 

традиции. Праматери 

еврейского народа. 

2 

 Любовь и уважение к 

Отечеству. Творческие 

работы учащихся. 

5 Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

через 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. 

Итоговая работа 

«Иллюстрация 

ключевых 

понятий темы 

проектных заданий». 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

 Введение.  

Россия — наша 

Родина 

1 Осознание ценности 

дружеских отношений 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

Мини-исследование 

«Из истории нашего 

города» 

Мультимедий

ные 

презентации 
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деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов. 

 Культура и религия. 

Возникновение религий. 

Мировые религии и 

иудаизм. Основатели 

религий мира. 

4 Работа с социально-

значимой информацией: 

соотношение культуры и 

религии, сущность 

культуры, значение религии 

как духовной культуры 

человека, народа, общества. 

Мини-исследование. 

«Объяснять значение 

слов (терминов и 

понятий) с опорой на 

текст учебника или 

словаря». 

 Священные книги 

христианства, ислама, 

иудаизма и буддизма. 

2 Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений через 

первоначальные 

представления о 

мировоззрении. 

 Хранители в преданиях 

и религиях мира. 

2 

 Добро и зло. 2 

 Человек в религиозных 

традициях народов 

России.  

2 Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного текста через 

введение термина 

«нравственные нормы 

жизни» (свобода, разум, 

совесть, доброта, любовь). 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов 

Проектное задание 

«Соотнести 

изученное с 

примерами из 

произведений 

фольклора и 

художественной 

литературы» 

Мультимедий

ные 

презентации 

 Священные сооружения. 2 

 Искусство в 

религиозной культуре. 

2 

 Религиозная культура 

народов России. 

2 

 Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. 

4 

 Праздники и календари. 2 

 Религия и мораль. 

Нравственные заповеди 

в христианстве, исламе, 

буддизме и иудаизме. 

2 Мини-исследование. 

«Объяснять значение 

слов (терминов и 

понятий) с опорой на 

текст учебника или 

словаря». 

Мультимедий

ные 

презентации 

 Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь. 

1 Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов 

Использование терминов в 

новом мировоззренческом 

контексте выработка к ним 

личностного отношения, 

присвоение опыта. 

 Семья и семейные 

ценности. 

1 

 Долг, свобода, 

ответственность, труд. 

1 

 Любовь и уважение к 

Отечеству. Творческие 

работы учащихся. 

Обобщающий урок. 

Подведение итогов. 

4 Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников 

через навык генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

Итоговая работа 

«Иллюстрация 

ключевых 

понятий темы 

проектных заданий». 

Мультимедий

ные 

презентации 
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аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

Модуль «Основы светской этики» 

1 Введение. Духовные 

ценности и 

нравственные идеалы в 

жизни человека и 

общества  

1 Осознание ценности 

дружеских отношений 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов. 

Мини-исследование 

«Из истории нашего 

города» 

Мультимедий

ные 

презентации 

 Этика и её значение в 

жизни человека. Нормы 

морали. Нравственные 

ценности, идеалы, 

принципы  

8 Работа с социально-

значимой информацией: 

соотношение культуры и 

религии, сущность 

культуры, значение религии 

как духовной культуры 

человека, народа, общества. 

Мини-исследование. 

«Объяснять значение 

слов (терминов и 

понятий) с опорой на 

текст учебника или 

словаря». 

Мультимедий

ные 

презентации 

 Государство и мораль 

гражданина. Основной 

Закон (Конституция) в 

государстве как 

источник российской 

гражданской этики. 

1 Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений через 

первоначальные 

представления о 

мировоззрении. 

 

Мультимедий

ные 

презентации 

 Образцы 

нравственности в 

культуре Отечества, 

народов России. 

Природа и человек. 

8 Использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного текста через 

введение термина 

«нравственные нормы 

жизни» (свобода, разум, 

совесть, доброта, любовь). 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов 

Проектное задание 

«Соотнести 

изученное с 

примерами из 

произведений 

фольклора и 

художественной 

литературы» 

Мультимедий

ные 

презентации 

 Праздники как одна из 

форм исторической 

памяти.  

2 

 Семейные ценности. 

Этика семейных 

отношений. 

1 

 Трудовая мораль. 

Нравственные традиции 

предпринимательства. 

3 

 Что значит быть 

нравственным в наше 

время. Методы 

нравственного 

самосовершенствования

.  

6 Использование терминов в 

новом мировоззренческом 

контексте выработка к ним 

личностного отношения, 

присвоение опыта. 

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 

Мини-исследование. 

Объяснить значение 

слов (терминов и 

понятий) с опорой на 

текст учебника или 

словаря. 

Мультимедий

ные 

презентации 

 Этикет. 2 

 Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессиональног

о народа России. 

2 Проектное задание 

«Иллюстрация 

ключевых 

понятий темы - 

«служение», 

«патриотизм». 
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2.1.9.   Рабочая программа учебного предмета  "Изобразительное искусство" 

 Рабочая программа разработана по изобразительному искусству на уровне начального 

общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, в соответствии с планируемыми результатами 

начального общего образования, требованиями основной образовательной программы начального 

общего образования и рабочей программой воспитания МОУ «СОШ № 1» ЭМР и ориентирована 

на работу по образовательным системам «Планета знаний» под редакцией Петровой И.А, 

«Начальная школа 21 века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой, «Школа России» под редакцией 

А.А.Плешакова. 

Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов общеобразовательной школы. 

Особенности развития обучающихся данных классов и уровень общего образования - средний. 

Предмет относится к предметной области «Искусство» и является обязательной частью 

учебного плана.  В соответствии с учебным планом и примерной программой на предмет 

«Изобразительное искусство» в 1-4 классах отводится 1 час в неделю: 1 класс — 33 ч, 2 класс — 

34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч. (общее число часов, отведённых на изучение учебного 

предмета 135 часов). 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты  

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским 

традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:  

• уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  

• ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные 

позиции и социально значимые личностные качества; 

• духовно-нравственное развитие обучающихся; 

• мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности;  

• позитивный опыт участия в творческой деятельности;   

• интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративноприкладном и 

изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а 

в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о 

красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни 

общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной 

и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных 

народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы 

создают условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск 

человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 

школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует 

росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества.  

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком 

и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 
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школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес 

к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-

исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует 

активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с 

одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные 

требования к определённым заданиям по программе.  

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями  

Пространственные представления и сенсорные способности: 

• характеризовать форму предмета, конструкции; выявлять доминантные черты 

(характерные особенности) в визуальном образе;  

• сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

• находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов;  

• сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

• анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 

• обобщать форму составной конструкции; 

• выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

• абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

• соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

• выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

• проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

• проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий;  

• проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; 

• использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

• анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека;  

• формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;  

• использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

• классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 



 

222 
 

• классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; ставить и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

• использовать электронные образовательные ресурсы; уметь работать с электронными 

учебниками и учебными пособиями; 

• выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

• анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

• самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её 

в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

• осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и 

квестов, предложенных учителем; 

• соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

• понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 

• вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая 

свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

• находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; демонстрировать и объяснять 

результаты своего творческого,  

• художественного или исследовательского опыта; 

• анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

• признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

• взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

• внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  

• соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

• уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

Предметные результаты 

1 класс  

ОС «Планета знаний» 

• называть расположение цветов радуги; 

• различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, тёплые и холодные 

цвета; 

• составлять дополнительные цвета из основных цветов; 

работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических, живописных, 

декоративных работ, а также при выполнении заданий по лепке, архитектуре и дизайну; 
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• использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, графитный карандаш); 

• элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (загораживание, уменьшение 

объектов при удалении, расположение их в верхней части листа). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

• подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

• выполнять некоторые декоративные приёмы (печать разнообразными материалами, набрызг 

краски и др.); 

• определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных промыслов 

(Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель и др.). 

 

ОС «Начальная школа 21 века» 

- Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной 

творческой работе в условиях урока. 

- Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка. 

- Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

- Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

- Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 

величины. 

- Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на 

листе. 

- Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

- Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической 

художественной деятельности. 

- Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и 

графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

- Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

- Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые 

рождает каждый цвет.  

- Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические. 

- Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

- Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и 

сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной 

задаче, поставленной учителем.  

- Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с 

учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

- Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи. 

- Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать 

значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин 

великих художников (А.Г.Венецианов, И.Э.Грабарь, Н.К.Рерих.и других художников по выбору 

учителя) 

ОС «Школа России» 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» первоклассник научится:  



 

224 
 

- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – предметы, 

людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, 

карандаш, кисть, краски и пр.); 

- различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиолетовый, 

коричневый) цвета; 

- различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, фиолетовый, голубой) 

цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, бумагу); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

- пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги. 

Первоклассник получит возможность научиться:  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, 

музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

- применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, 

формы, пространства в процессе создания композиций. 

2 класс 

ОС «Планета знаний» 

—различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

—составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и чёрным; 

—определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных промыслов 

—передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

—подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

—использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, графитный 

карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 

—применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке, а 

также иллюстрациях к произведениям литературы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

—называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, 

Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

—учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании декоративных и 

дизайнерских работ; 

—правильно и выразительно использовать в работе разнообразные художественные материалы 

(акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по сырому, раздельный мазок, от пятна, 

смешанные техники); 

—изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, уменьшения 

удалённых объектов, расположения их ближе к верхнему краю листа; 

—выстраивать в композиции последовательность событий, выделять композиционный центр 

—понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции и формы объекта 

дизайна, художественные особенности создания формы объектов дизайна на основе призмы, 

цилиндра, конуса, пирамиды и др.; 

—выполнять тематические и декоративные композиции в определённом колорите; 

—подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе настроением. 

ОС «Начальная школа 21 века» 
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К концу обучения во втором классе обучающийся научится 

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

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно – творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; 

- эмоционально – ценностно относится 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 российского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и 

жизненных явлений; 

- приводить примеры одного-двух ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

- 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; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно – творческой деятельности; 

- 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; 

- 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. 

 

ОС «Школа России» 

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

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

в художественно творческой   деятельности, используя различные художественные материалы   и 

приёмы работы с ними для передачи   собственного    замысла; 

- 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 своё 

отношение к ним средствами   художественно   образного   языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и оценивать шедевры 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- воспринимать   произведения   изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых   

произведениях; 
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- видеть проявления   художественной культуры вокруг (музеи   искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

- высказывать аргументированное суждение о художественных    произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

3 класс 

ОС «Планета знаний» 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 
—составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и чёрным; 
—определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных промыслов 
—передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 
—подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 
—использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, графитный 

карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 
—применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке, а 

также иллюстрациях к произведениям литературы. 
—называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, 

Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 
—учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании декоративных и 

дизайнерских работ; 
—правильно и выразительно использовать в работе разнообразные художественные материалы 

(акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по сырому, раздельный мазок, от пятна, 

смешанные техники); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

—изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, уменьшения 

удалённых объектов, расположения их ближе к верхнему краю листа; 
—выстраивать в композиции последовательность событий, выделять композиционный центр; 
—понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции и формы объекта 

дизайна, художественные особенности создания формы объектов дизайна на основе призмы, 

цилиндра, конуса, пирамиды и др.; 
—выполнять тематические и декоративные композиции в определённом колорите; 

—подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе настроением. 
ОС «Начальная школа 21 века» 

К концу обучения во третьем классе обучающийся научится 

- сформулировать представления об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение 

объяснять это на доступном возрасту уровне 

- умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которые они 

вызывают, элементарно оценить их с точки зрения эмоционального содержания; 

- умения сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

- способность обосновывать свое суждения, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

- умение высказывать предположение о сюжете по иллюстрации, рассказывать о воем любимом 

произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

-умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства; 

- сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знание архитектурных 

памятников своего региона, их истории; 

- активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

- понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание природа 

как основы всей жизни человека; 
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- понимание зависимости народного искусства от природы и климатических особенностей 

местности, его связи с культурными традициями, мировоззрение народа; 

- умение объяснять чем похожи и чем отличаются традиции разных народов  в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища; 

- умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства-словесном, 

изобразительном, пластическом, музыкальном; 

- умение развивать предложенную сюжетную линию; 

- сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах 

творческой деятельности; 

- умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

- умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам 

искусства; 

- умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания 

художественного образа, выражения идеи произведения; 

- умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

ОС «Школа России» 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

- составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и чёрным; 

-определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных промыслов 

-передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

- подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

-использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, гуашь, графитный 

карандаш) и техники (по сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 

-применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке, а 

также иллюстрациях к произведениям литературы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-называть ведущие художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, 

Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

-учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании декоративных и 

дизайнерских работ; 

-правильно и выразительно использовать в работе разнообразные художественные материалы 

(акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по сырому, раздельный мазок, от пятна, 

смешанные техники); 

-изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, уменьшения 

удалённых объектов, расположения их ближе к верхнему краю листа; 

-выстраивать в композиции последовательность событий, выделять композиционный центр; 

- понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции и формы объекта 

дизайна, художественные особенности создания формы объектов дизайна на основе призмы, 

цилиндра, конуса, пирамиды и др.; 

-выполнять тематические и декоративные композиции в определённом колорите; 

- подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе настроением. 

4 класс 

ОС «Планета знаний» 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

—различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный, бытовой, 

анималистический) произведений изобразительного искусства и его виды: графика (книжная 

графика, каллиграфия, компьютерная графика), живопись, скульптура; 

—называть ведущие художественные музеи России и мира; 

—различать и называть цвета цветового круга (12 цветов), основные и составные цвета, тёплые и 

холодные цвета; применять эти цвета в творческой работе; 
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—применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и лепке 

(с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях 

к произведениям литературы и музыки; 

—правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические материалы 

(различные способы штриховки графитными и цветными карандашами, фломастерами, пером и 

тушью, пастельными мелками, углем, сангиной и др.) и живописные приёмы (по сырому, 

лессировка, раздельный мазок, от пятна и др.), а также способы применения смешанной техники 

работы разнообразными художественными материалами (акварель с белилами, акварель и 

штриховка тушью, гратография и др.); 

—выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и воображению 

в разных художественных техниках; 

—изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, человека, 

фрагменты природы, интерьера, архитектурных сооружений; 

—передавать объёмное изображение формы предмета с помощью светотени; 

—использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры человека; 

изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной и воздушной 

перспективы; 

—передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 

—определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, Мезень, Каргополь, 

Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федоскино, Павловский Посад и др.); 

—изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 

—выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные архитектурные макеты; 

выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому через создание 

художественного образа. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

—сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства) с целью выявления средств художественной выразительности 

произведений; 

—узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников; 

—использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; подбирать 

гармоничные цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому кругу, выразительно 

использовать их в творческой работе; 

—использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности; 

—передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции; 

—моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме; 

—выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

—различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов России, 

художественные особенности создания формы в зависимости от традиционной технологии 

народного промысла, взаимосвязь народного орнамента и формы изделия, выразительные 

возможности цветового решения в разных школах народного мастерства, зависимость 

колористического решения художественной вещи от традиционной технологии её изготовления; 

использовать стилизацию форм для создания орнамента; 

—создавать средствами компьютерной графики выразительные образы природы, человека, 

животного (в программе Paint, Photoshop); 

—оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при рассмотрении 

репродукций, слайдов, посещении декоративных и дизайнерских выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др. 

ОС «Начальная школа 21 века» 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
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- Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической 

творческой деятельности. 

- Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных 

частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

- Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 

красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний 

и легенд или просто представителей народов разных культур. 

- Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

- Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж 

степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

- Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

- Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного 

праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый 

образ национальной культуры.  

- Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

- Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. 

И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по 

выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский храм, Казанский кремль и другие с учётом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного 

зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 

устройстве и жизни в нём людей. 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, 

особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с 

родом его занятий и положением в обществе.  

ОС «Школа России» 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

- будут сформированы первоначальные представлений о роли изобразительного искусства в 

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

- будут сформированы основы художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

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

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

- 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 
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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. 

Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать  

их специфику; 

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. 
 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  

1 класс (33 ч)  

ОС «Планета знаний» 

 «Королевство волшебных красок» (9 ч). Картинная галерея. Радужный мост. Основные и 

составные цвета. Красное королевство. Оранжевое королевство. Жёлтое королевство. Зелёное 

королевство. Сине-голубое королевство. Фиолетовое королевство. 

«В мире сказок» (10 ч). Волк и семеро козлят. Сорока-белобока. Колобок. Петушок-Золотой 

гребешок. Красная Шапочка. Буратино. Снегурочка. 

Мир народного и декоративного искусства (9 ч) «В гостях у народных мастеров» Дымковские 

игрушки. Филимоновские игрушки. Матрёшки. Городец. Хохлома. Гжель. 
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Мир дизайна и архитектуры (5 ч) «В сказочной стране Дизайн» Круглое королевство. Шаровое 

королевство. Треугольное королевство. Квадратное королевство. Кубическое королевство. 

ОС «Начальная школа 21 века» 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) (16 часов) 

Модуль «Графика» Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или 

горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения. Разные виды линий. 

Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенности. Приёмы 

рисования линией. Рисование с натуры: разные листья и их форма. Представление о пропорциях: 

короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частей целого (на основе рисунков 

животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения 

целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. Три 

основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения 

красок и получение нового цвета. Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение 

настроения в изображаемом сюжете. Живописное изображение разных цветков по представлению 

и восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. Техника монотипии. Представления о 

симметрии. Развитие воображения. 

Развитие фантазии и воображения (11 часов). Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное 

сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства.Узоры и 

орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и 

растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. Представления о симметрии и 

наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы над изображением бабочки по 

представлению, использование линии симметрии при составлении узора крыльев. Орнамент, 

характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных промыслов: 

дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура»  Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире 

(по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. Освоение приёмов 

конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических тел. Овладение 

приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона 

или пластилина.  

Художественно – образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 

педагогика) (6 часов). 
 

Модуль «Восприятие произведений искусства» Восприятие произведений детского творчества. 

Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских работ. Художественное 

наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в зависимости от 

поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). Рассматривание 

иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в соответствии с 

изучаемой темой. Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, 

или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и 

другие по выбору учителя).  Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе 
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получаемых знаний и творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из 

личного опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 
 

ОС «Школа России»  
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9ч) 

 
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. Художники и зрители (обобщение темы).  

Знакомство с Мастером Украшения (8ч) Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать 

праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11ч) 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа, дом 

снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы 

живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5ч) 

 
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание панно. «Праздник 

весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! 

(обобщение темы).  

2 класс (34 ч)  

ОС «Планета знаний» 

 «Мир изобразительного искусства» (14 ч) «Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с 

ведущими художественными музеями России (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, 

Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). «Виды изобразительного искусства» (13 ч). 

Живопись. Графика. Скульптура. Ознакомление с выразительными возможностями графических 

материалов (графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые 

мелки и др.); 

«Мир декоративного искусства» (8 ч) Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные 

цвета. Линейный орнамент. Монотипия. Декоративные эффекты. Печать листьями. Рисование 

кляксами. Рисование солью. Коллаж. Освоение живописных приёмов (по-сырому, лессировка, 

раздельный мазок и др.); Освоение приёмов лепки рельефов (плоский, углублённый, 

выступающий, плоский рельеф с прорезями); Освоение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения), 

проведение экспериментов по составлению различных цветовых оттенков с помощью добавления 

в основные цвета белил и чёрной краски. 

«Мир народного искусства» (7 ч) Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. Прялки. 

Мезенская роспись. Каргопольские игрушки. Тетёрки. Птица счастья. Продолжение изучения 

традиционных народных художественных промыслов (Каргополь, тетёрки, росписи Северной 

Двины и Мезени, архангельская щепная птица); Освоение некоторых декоративных приёмов 

(печать ладошками, тканью, губкой и др.; кляксография, рисование солью и др.) 

«Мир дизайна и архитектуры» (5 ч) Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. Конусы. 

Цилиндры. Продолжение освоения «Азбуки форм»: обучение умению узнавать геометрические 

формы и тела (призма, цилиндр, конус, пирамида) в природе, объектах дизайна и архитектуры; 

Продолжение обучения умению создавать эскизы и модели объектов дизайна и архитектуры на 

основе геометрических форм. Продолжение ознакомления с проектной деятельностью 

исследовательского и творческого характера. 

ОС «Начальная школа 21 века» 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) (17ч) 

  Работа художественными различными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, пастелью, 

тушью, пером, цветными мелками, в технике аппликации. Создание этюдов, быстрые цветовые 

зарисовки на основе впечатлений. Передача изменения цвета, пространства и формы в природе в 

зависимости от освещения: солнечно, пасмурно. Выражение в картине своих чувств, вызванных 

состоянием природы.  Представление о художественных средствах изображения. Использование в 
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своих работах теплой и холодной гаммы цвета. Работа по представлению и воображению. 

Изображение предметов с натуры и передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса.  

Представление о композиционном центре, предметной плоскости, первом и втором планах.  - 

Освоение и изображение в рисунке замкнутого пространства. Передача наглядной перспективы. 

Изображение предмета в открытом пространстве. Представление о том, почему у каждого народа 

свое природное пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др.Поиск в Интернете 

необходимой информации по искусству. Изображение по представлению и наблюдению человека 

в движении кистью от пятна без предварительного прорисовывания.  Работа в разных 

художественных техниках – графике, живописи, аппликации. Передача в рисунке планов, 

композиционного центра, динамики, контраста и нюанса цвета и формы. Освоение компьютерной 

графики (линия, пятно, композиция). Использование готовых геометрических форм (коробок, 

упаковок) для создания интерьера комнаты.  Представление об архитектурном проекте.Создание 

своего архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной деятельности.Использование 

цветной бумаги, готовых геометрических форм Использование изобразительных средств 

декоративно- прикладного искусства. Проведение коллективных исследований. Применение в 

работе равновесия в композиции, контраста крупных и мелких форм в объеме. Цветная бумага, 

аппликация.  Использование в работе симметрии, стилизации форм и цвета. Конструирование и 

создание симметричных изделий путем складывания бумаги, способами примакивания и 

вырезания из бумаги.  Выполнение композиций без конкретного изображения в технике 

компьютерной графики с использованием трех - четырех цветов (передача симметрии, линии, 

пятна). 

Развитие фантазии и воображения (11ч) Работа с литературными произведениями при создании 

композиций по мотивам былин. - Сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин. 

Поиск необходимых литературных текстов через поисковую систему Интернет, в периодических 

изданиях, книгах. Использование в работе знаний о замкнутом пространстве. Передача в работе 

волшебства сказки. Создание объемно - пространственной композиции в технике бумажной 

пластики и лепки. Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа индивидуально 

и в малых группах. Конструирование несложных форм предметов в технике бумажной пластики. 

Использование созданных игрушек в театральном и кукольном представлении. Трансформация 

литературно-сказочных и образно - цветовых словесных описаний и музыкальных образов в 

зрительно - цветовые образы. Создание плоских или глубинно-пространственных композиций – 

карт достопримечательностей родного города, местности возле школы. Передача своих 

впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного – в музыке, художественном слове и 

народной речи (в графике, цвете или форме). 

Художественно – образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 

педагогика) (6 ч.) Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в 

архитектуре». Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран мира. 

Объединение понятия «средства художественной выразительности». Сравнение творческих 

манер, «языков» разных художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов 

(растений, зверей, птиц, насекомых). Представление о работе художника - иллюстратора. Участие 

в обсуждении на темы и внесение своих предложений. Передача в словесных образах 

выразительности форм и цвета глиняной и деревянной игрушки. Представление об особенностях 

работы художника в театре (балета, в музыкальном, кукольном, драматическом). Общее и 

индивидуальное в работе разных художников.Практическая реализация программы предполагает 

наличие заданий на размышление, усвоение цветоведения и ощущение формы, поисковой - 

экспериментальной направленности, результатом чего является коллективная деятельность, 

которая завершает каждый содержательный блок. 

ОС «Школа России»  
Как и чем работает художник? (8 ч) Выразительные возможности через краски, аппликацию, 

графические материалы, бумагу. Выразительность материалов при работе в объёме. Три 

основных цвета – желтый, красный, синий. Белая и черная краски. Пастель и цветные мелки, 

акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. 
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Выразительные возможности графических материалов. Выразительность материалов для работы в 

объеме. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы). 
Реальность и фантазия (7 ч) Формирование художественных представлений через изображение 

реальности и фантазии. Украшение реальности и фантазии. Постройка реальности и фантазии. 
Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. Украшение и 

фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 
О чем говорит искусство? (11 ч) 
Пропорции. Изображение природы в различных состояниях. Настроение природы. Изображение 

характера животных. Графика, живопись, скульптура. Изображение характера человека: женский 

образ. Портретное изображение. Женские качества характера. Изображение характера человека: 

мужской образ. Мужские качества характера. Образ человека в скульптуре. Скульптура. Человек 

и его украшения. Цвет, ритм, тон для передачи характера. О чем говорят украшения. Декор. 

Декоративная композиция. Образ здания. В изображении, украшении, постройке человек 

выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). Коллаж. 
Как говорит искусство? (8 ч) 
Цвет как средство выражения. Линия как средство выражения. Ритм как средство выражения. 
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. 

3 класс (34 ч) 

ОС «Планета знаний» 

«Мир изобразительного искусства» (13 ч) «Путешествие в мир искусства» (1 ч).  Знакомство с 

ведущими художественными музеями мира. Британский музей (Лондон). Лувр (Париж). Музей 

Прадо (Мадрид). Дрезденская картинная галерея (Дрезден). Музей Гуггенхайма (Нью-Йорк). 

«Жанры изобразительного искусства»  Натюрморт. Пейзаж. Портрет. «Мир народного искусства» 

(6 ч) Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки. Жостовские 

подносы. Павловопосадские платки. Скопинская керамика. «Мир декоративного искусства» (9 ч) 

Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. Декоративный 

пейзаж. Декоративный портрет. «Мир архитектуры и дизайна» (6 ч)Форма яйца. Форма спирали. 

Форма волны. 

ОС «Начальная школа 21 века» 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) (17ч) 

  Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты природы 

средствами живописи и графики. Изображение природного пейзажа в жанровых сценах, 

натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического своеобразия природного ландшафта с 

помощью выразительных средств изо. Использование компьютерной графики, фотоаппарата. 

Понимание и изображение природного ритма. Отделение главного от второстепенного. 

Выделение композиционного центра. Создание композиции на плоскости на заданную тему.   

Выбор формата в зависимости от темы и содержания. Выбор художественных материалов.  

Передача воздушной перспективы.  Эксперименты с цветом: растяжка, получение новых цветов, 

создание плавных переходов цвета. Овладение приёмами самостоятельного составления 

натюрморта. Сознательный выбор формата, преодоление измельчённости изображения.  Передача 

смысловой связи предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и по 

наблюдению.  Выполнение набросков фигуры человека с натуры и по представлению в разных 

положениях.  Работа в одной цветовой гамме. Передача объёма графическими средствами. 

Передача формы с помощью штриха. Передача контраста и нюанса в объёме.  Создание объёмно-

пространственной композиции. Передача ритма и динамики. Создание эскизов архитектурных 

сооружений на основе природных форм. Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в 

группах. Освоение техники бумажной пластики.  Создание эскизов одежды по мотивам 

растительных форм. поиск в Интернете музейных экспозиций. 

   Развитие фантазии и воображения (11ч) 
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Передача настроения и ритма графическими средствами. Использование цветового разнообразия 

оттенков. Композиционный центр и ритмическое изображение пятен и линий.  передача 

индивидуальной манеры письма. Передача контрастных отношений в разных пространствах. 

Передача смысловой зависимости между элементами изображения путём выбора формата, 

материалов. Передача содержания художественного произведения в графической иллюстрации. 

Создание своих буквиц.  Оформление сцены к спектаклю.  Работа в коллективе, распределение 

обязанностей.  Создание игрушки по мотивам народных промыслов.  Использование в украшении 

игрушки мотивов растительного и животного мира. Зависимость характера декора от его места и 

формы предмета.  Раскрытие символики цвета и изображений в народном искусстве. Передача 

равновесия в изображении, выразительность формы в декоративной композиции. 

 Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 

ч) 

Выражение в словесной форме своих представлений о видах изо. Участие в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений изо. Общее и различное в языке разных 

видов изо. Выражение в беседе своего отношения к произведениям искусства. Классификация 

произведений изо по видам и жанрам.  Ведущие художественные музеи   России и своего региона.  

Объяснение символики в народном и декоративно – прикладном искусстве. Представление о 

связи архитектуры с природой.  Архитектурные памятники региона, их история. 

ОС «Школа России»  
Искусство в твоем доме (8ч) 

Мастера Изображения, Постройки и Украшения. Здесь "Мастера" ведут ребёнка в его квартиру и 

выясняют, что же каждый из них "сделал" в ближайшем окружении ребёнка, и в итоге выясняется, 

что без их участия не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. Твои игрушки. 

Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. Посуда у тебя дома 

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и украшение 

посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в изготовлении посуды. 

Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. Мамин 

платок. Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, 

колориту, как средство выражения. Обои и шторы в твоем доме Эскизы обоев или штор для 

комнаты, имеющей чёткое назначение: спальня, гостиная, детская. Можно выполнить и в технике 

набойки. Твои книжки. Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. 

Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.  Поздравительная 

открытка Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. Что сделал 

художник в нашем доме (обобщение темы) 

Искусство на улицах твоего города (8ч) 

Памятники архитектуры – наследие веков. Изучение и изображение архитектурного памятника, 

своих родных мест. Парки, скверы, бульвары. Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки 

для отдыха, парки-музеи, детские парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. Ажурные 

ограды. Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур 

наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги и 

вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". Фонари на улицах и в парках 

Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, торжественный 

фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – украшение города. 

Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. Витрины магазинов. Роль 

художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого магазина (по выбору 

детей). Транспорт в городе 

Художник и зрелище (11ч). Художник в цирке. Цирковое представление. Театральные маски. 

Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. Художник в театре. Вымысел и правда 

театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. Создание макета 

декораций спектакля. 
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Театр кукол. Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. 

Работа художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание 

куклы на уроке. Театральный занавес. Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз 

занавеса к спектаклю (коллективная работа, 2–4 человека). Афиша, плакат. Значение афиши. 

Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. Художник и цирк. Роль 

художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового 

представления и его персонажей. 

Художник и музей (7ч). Музеи в жизни города. Разнообразные музеи. Роль художника в 

организации экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей. Искусство, которое 

хранится в этих музеях. Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт 

как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж. Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, 

В.Ван Гога, К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: 

радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

Картина-портрет. Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению 

(портрет подруги, друга). 

4 класс (34 ч) 

ОС «Планета знаний» 

Мир изобразительного искусства(15ч) «Путешествие в мир искусства» Знакомство с 

необычными художественными музеями. «Виды и жанры изобразительного искусства»  

Анималистический жанр. Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. Пейзаж. 

Композиция в пейзаже, плановость. Силуэты гор, обобщение формы. Портрет. Натюрморт в 

живописи. Теплая, «медовая» гамма, работа разноцветными пятнами гуаши, оптическое 

смешение цвета. Цветные рефлексы. Способы передачи объема. Каллиграфия. Компьютерная 

графика. 

Мир декоративного искусства (8ч). Художественная керамика и фарфор. Художественное 

стекло и хрусталь. Художественный металл. Художественный текстиль. Школа декора. 

Декоративная композиция на основе народного орнамента. Симметрия и ритм в орнаментальной 

композиции. 

Мир народного искусства (7ч). Лаковая миниатюра. Русское кружево. Резьба по кости. Тульские 

самовары и пряники. Народный костюм. Ансамбль женского и мужского костюма. Цветовые 

особенности национальной одежды, ювелирные украшения. 

Мир архитектуры и дизайна (4ч) 

Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. Фитодизайн. 

ОС «Начальная школа 21 века» 

Развитие дифференцированного зрения; перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) (18ч) 

Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры в технике 

«а-ля-прима». Представление об особенностях освоения окружающего пространства людьми. 

Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью графических материалов. Создание 

композиции в технике компьютерной графики с помощью линий и цвета. Представление о 

природных пространствах разных народов: горах, степях, лесах, озёрах, равнинах, реках, полях и 

др. Выполнение зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными техниками и 

материалами. Особенности народной архитектуры разных регионов земли, зависимость народной 

архитектуры от природных условий местности. Участие в обсуждении тем, связанных с ролью 

искусства в жизни общества каждого человека. Активное использование в обсуждении своих 

представлений об искусстве и его роли в жизни общества, в жизни каждого человека. Передача в 

творческих работах с помощью цвета определённого настроения с использованием нужной 

цветовой гаммы. Создание проекта своего дома, находящегося в конкретной природной среде. 

Передача в работе воздушной перспективы; первого, второго и третьего планов; 

пространственные отношения между предметами в конкретном формате. Создание сюжетных 

композиций, передача в работе смысловых связей между объектами изображения, колорита, 
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динамики с помощью цвета, пятен, линий. Освоение графических компьютерных программ. 

Поиск нужного формата, выделение композиционного центра. Выполнение набросков, с натуры 

(изображения одноклассников). Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. 

Передача в натюрморте смысловой зависимости между предметами и их национального 

колорита. Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. Передача 

пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, причёски, одежды) графическими 

средствами. Нахождение общих для разных народов интонаций, мотивов, настроения. 

Создание небольших этюдов. Проведение самостоятельных исследований, в том числе с 

помощью Интернета. Выполнение набросков, зарисовок на передачу характерной позы и 

характера человека. Лепка фигуры человека по наблюдению. 

Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего орнамента с 

использованием элементов орнамента конкретного региона (народности). 

Передача симметрии и асимметрии в природной форме. Передача на плоскости и в объёме 

характерных особенностей предмета. Зависимость народного искусства от природных и 

климатических особенностей местности; его связь с культурными традициями. 

Развитие фантазии и воображения (12ч) 

Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия декоративно-

прикладного искусства». Раскрытие понятий «устное народное творчество», «литературная сказка 

(авторская)» Освоение поисковой системы Интернет. Выполнение графических работ по 

результатам обсуждения. Создание коллективных композиций в технике коллажа. 

Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и настроением. 

Выполнение цветовых и графических композиций на тему, создание из них коллективной 

композиции или книги. Участие в коллективной творческой работе в реальной предметно-

пространственной среде (интерьере школы). Отображение характера традиционной игрушки в 

современной пластике. Создание коллективных объёмно-пространственных композиций из 

выполненных работ. Участие в подготовке «художественного события» на темы сказок. 

Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных орнаментов. Объяснение 

сходства и различий в традициях разных народов (в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в 

обустройстве дома в целом). Изучение произведений народного и декоративно-прикладного 

искусства. Объяснение выбора использованных мастером материала, формы и декоративного 

украшения предмета. Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного 

промысла. Проведение под руководством взрослого исследования по материалам народного 

искусства своего региона. Участие в коллективных проектах по материалам народных ремёсел. 

Изготовление творческого продукта как составной части проектной работы. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная 

педагогика) (4ч) 

Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства: в 

живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония, 

смысловой композиционный центр). Определение особенностей творческой манеры разных 

мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося мастера при создании собственной 

композиции. Представление о народном декоративно-прикладном искусстве. Нахождение 

особенного в каждом виде народного искусства. Выполнение самостоятельных эскизов предметов 

народного искусства. Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в зависимости от 

рельефа местности. Орнаментальные символы разных народов и значение этих символов. 

Создание посильных декоративных композиций с использованием солярных знаков в эскизах 

росписи и декоративном орнаменте. Передача формы, динамики (движения), характера и повадок 

животных в объёме (лепкой), графике (линией), живописи (способом «от пятна»). 

ОС «Школа России»  
Истоки родного искусства (8ч). Понимание образной природы искусства Знание характерных 

черт родного пейзажа. Знание художников, изображающих природу. Умение нарисовать пейзаж 

по памяти. Наблюдать природу и природные явления. Планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей. Знание устройства русской избы, 

украшение избы. Умение создать образ избы. Овладение навыками конструирования из бумаги 
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конструкции избы. Создавать коллективное панно способом объединения коллективно сделанных 

изображений. Знание традиционной национальной одежды, роль головного убора, украшения в 

народном костюме. Умение создать женский народный образ. Знание художников изображающих 

женские портреты в русских национальных костюмах. Характеризовать и эстетически оценивать 

образы в произведениях художников. Знать характер сельского труда. Иметь представление о 

своеобразии русской природы, деревенской местности, ее жителях, специфике их труда. Умение 

изобразить сцены труда из крестьянской жизни. Овладение навыками изображения фигуры 

человека. Знание несколько произведений на темы народных праздников. Создание 

коллективного панно на тему народных праздников. Овладение элементарными основами 

композиции. 

Древние города нашей земли (7 ч). Умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах. Знание понятия «макет», 

как выбиралось место для постройки крепостной стены, башни, ворот. Знать конструкцию 

внутреннего пространства древнего русского города. Знание особенности соборной архитектуры, 

пропорции соборов.  

Умение объяснять, почему собор является смысловым центром города. Знание конструкции, 

символики частей храма, украшений храма. Знание, как жили князь и его люди, как одевались.  

Умение изобразить древнерусских воинов. Знание различия в жизни князя с дружиной и 

торгового люда. Овладение навыками изображения фигуры человека. Умение написать пейзаж с 

церковью. Умение передавать настроение композиции, составлять композицию, последовательно 

её выполнять. Знание понятия «узорочье». Знание роли постройки, украшения и изображения в 

создании образа древнерусского города. Усвоение названий ведущих художественных музеев 

России и художественных музеев своего региона. Знание картин русских художников (А. 

Коровина, В. Васнецова, А. Рябушкина). Умение создавать много фигурные композиции в 

коллективном панно, изображать предметный мир праздника «Княжеский пир» 

Каждый народ – художник (11 ч). Знание необычной художественной культуры Японии. Знание 

особенности легких конструкций, построек в Японии. Умение изображать природу через детали. 

Приобретать новые умения в работе с выразительными средствами художественных материалов. 

Знание представлений о красоте японской женщины, традиционной народной одежде. Умение 

создать женский образ в национальной одежде в традициях японского искусства. Способность 

использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и 

художественные техники. Знание образа жилых построек народов. Умение цветом передавать 

пространственные планы. Участвовать в творческой деятельности при выполнении учебных 

практических работ. Способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу. Знание 

особенностей архитектуры среднеазиатского города. Знание искусства Древней Греции, 

архитектуры Акрополя. Умение характеризовать отличительные черты и конструктивные 

элементы греческого храма. Умение моделировать из бумаги конструкции греческих храмов  

Знание искусства древнегреческой вазонописи, знание скульпторов, изображающих богов. Уметь 

изобразить олимпийских спортсменов и участников праздничного шествия,(фигуры в 

традиционных одеждах), работать над панно в группе. Знание образа готических городов 

средневековой Европы, готические витражи. Уметь конструировать объемные формы, усложняя 

их декоративными деталями. Умение цветом передавать пространственные планы.  

Иметь представление о традиционной европейской одежде средневековья. 

Умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны.Знание общих представлений об образах городов разных стран, их 

жителях (в разные столетия). Умение отличать образы городов, анализировать эти отличия. 

Искусство объединяет народы (8 ч). Знание художников, изображающих красоту материнства. 

Умение изобразить мать и дитя. Развивать навыки композиционного изображения. Знание 

художников, изображающих пожилых людей. Знание, что красота – это эстетическая и духовная 

категория. Умение найти хорошее в повседневной жизни стариков; изобразить любимых 

бабушку, дедушку. Знание, художников и полотен Раскрывающих тему сопереживания. Умение 

изобразить рисунок с драматическим сюжетом. Знание героев Сталинградской битвы. Знание 
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памятников героям Отечества. Умение выполнить памятник в графике. Умение приводить 

примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, 

красоту внутреннего мира человека 

Знание основных сюжетов и тем детства, юности в произведениях художников. Знание видов 

искусств, жанров искусств, главные художественные музеи России, знание художников. Уметь 

выполнить коллективный коллаж. Умение обсуждать и анализировать собственную 

художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. Знание архитектуры древних 

городов, художников 18-19 веков и их произведения. Умение высказать простейшие суждения о 

картинах и предметах декоративно-прикладного искусства. Знание архитектуры древних 

городов, художников 18-19 веков и их произведения. Умение высказать простейшие суждения о 

картинах и предметах декоративно-прикладного искусства.  
 

Тематическое планирование ОС «Планета знаний» 
 

№ 

п/п 

  

Тематический блок 

 (тема учебного 

занятия при 

отсутствии тем, 

блока) 

Кол-

во 

часо

в 

  

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Использование 

проектной 

(исследовательс

кой) 

деятельности  

Использование 

ЦОР 

1 класс 

1. Королевство 

волшебных красок  

9 Чувство уважения к традиционному 

народному художественному 

искусству России, чувство 

причастности к мировой 

художественной культуре. 

 презентации 

2. В мире сказок  10 Эмоционально – ценностное 

отношение к произведениям 

искусства и изображаемой 

действительности. 

 игровые 

программы 

3. В гостях у народных 

умельцев 

9 Положительная мотивация и 

познавательный интерес к урокам 

изобразительного искусства, 

осознание своей принадлежности 

народу. 

1 

«Народные 

промыслы». 

электронные 

библиотеки 

4. В сказочной стране 

«Дизайн» 

5 Эмоционально – ценностное 

отношение к произведениям 

искусства и изображаемой 

действительности. 

1 

«Город 

мастеров» 

мультимедийные 

программы 

2 класс 

1 «Мир 

изобразительного 

искусства».  

 

14 Чувство уважения к традиционному 

народному художественному 

искусству России, чувство 

причастности к мировой 

художественной культуре.  

1 Мультимедийные 

презентации 

2 «Мир декоративного 

искусства». 

 

8 Положительная мотивация и 

познавательный интерес к урокам 

изобразительного искусства, 

осознание своей принадлежности 

народу. Внимательное отношение к 

красоте окружающего мира, к 

произведениям искусства. 

       1 Мультимедийные 

презентации 

3 «Мир народного 

искусства».  

7 Чувство уважения к традиционному 

народному художественному 

искусству России, чувство 

причастности к мировой 

художественной культуре.  

1 Мультимедийные 

презентации 
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4 «Мир дизайна и 

архитектуры». 

5 Положительная мотивация и 

познавательный интерес к урокам 

изобразительного искусства, 

осознание своей принадлежности 

народу. Внимательное отношение к 

красоте окружающего мира, к 

произведениям искусства. 

1 Мультимедийные 

презентации 

3 класс 

1 Жанры 

изобразительного 

искусства 

13 ч Чувство уважения к традиционному 

народному художественному 

искусству России, чувство 

причастности к мировой 

художественной культуре. 

1 

«В каждой 

картине есть 

главные герои» 

презентации 

2 Народное искусство 6 ч Эмоционально – ценностное 

отношение к произведениям 

искусства и изображаемой 

действительности. 

1 

«Народные 

праздничные 

наряды» 

игровые 

программы 

3 Декоративное 

искусство 

9 ч Положительная мотивация и 

познавательный интерес к урокам 

изобразительного искусства, 

осознание своей принадлежности 

народу. 

1 

«Красота в 

вещах, которые 

нас окружают» 

электронные 

библиотеки 

4 Мир дизайна и 

архитектуры 

6 ч Эмоционально – ценностное 

отношение к произведениям 

искусства и изображаемой 

действительности. 

1 

«Город моей 

мечты» 

мультимедийные 

программы 

4 класс 

1 Мир изобразительного 

искусства   

15 Чувство уважения к традиционному 

народному художественному 

искусству России, чувство 

причастности к мировой 

художественной культуре. 

1 

«Книжная 

графика как вид 

изобразительног

о искусства». 

мультимедийные 

программы 

 

презентации 

2 Мир декоративного 

искусства   

8 Эмоционально – ценностное 

отношение к произведениям 

искусства и изображаемой 

действительности. 

1 

«Орнаменты 

народов мира» 

игровые 

программы 

3 Мир народного 

искусства   

7 Положительная мотивация и 

познавательный интерес к урокам 

изобразительного искусства, 

осознание своей принадлежности 

народу. 

1 

«Народный 

костюм» 

электронные 

библиотеки 

4 Мир архитектуры и 

дизайна   

4 Эмоционально – ценностное 

отношение к произведениям 

искусства и изображаемой 

действительности. 

1 

«Школа 

дизайна» 

мультимедийные 

программы 

 

Тематическое планирование (ОС «Начальная школа 21 века») 

 

№ 

п/п 

  

Тематический блок 

 (тема учебного 

занятия при 

отсутствии тем, 

блока) 

Кол-

во 

часо

в 

  

Модуль воспитательной 

Программы «Школьный урок» 

Использование 

проектной 

(исследовательс

кой) 

деятельности  

Использование 

ЦОР 

1 класс 

1. Развитие 

дифференцированного 

зрения: перенос 

наблюдаемого в 

16 развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его 

эмоционально-образной, 

чувственной сферы. 

 мультимедийные 

программы 
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художественную 

форму 

(изобразительное 

искусство и 

окружающий мир)  

2. Развитие фантазии и 

воображения  

11 развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его 

эмоционально-образной, 

чувственной сферы. 

1 

«Сказочный 

город» 

мультимедийные 

программы, 

выставки 

3. Художественно – 

образное восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства (музейная 

педагогика)   

6 формирование ценностных 

ориентаций школьников в 

отношении к окружающим людям, в 

стремлении к их пониманию, а 

также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 

 мультимедийные 

программы 

 

коллекции 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

2 класс 

1  Развитие 

дифференцированног

о зрения: перевод 

наблюдаемого в 

художественную 

форму 

 17 развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его 

эмоционально-образной, 

чувственной сферы. 

 мультимедийные 

программы 

 

Что значит быть 

художником  

1    Видеофильмы, 

электронные 

энциклопедии 

Предметный мир  4    Презентации 

Многообразие 

открытого 

пространства  

8   1 

«Я 

путешествую». 

 

Видеофильмы, 

электронные 

энциклопедии 

Волшебство искусства 4   Презентации 

2 Развитие фантазии и 

воображения 

11 Развитие творческих способностей, 

осознания себя как личности и 

члена общества. 

1 

«Мой первый 

кукольный 

театр». 

мультимедийные 

программы 

 

О чем и как 

рассказывает 

искусство? 

Художественно – 

выразительные 

средства  

11   мультимедийные 

программы 

 

3 Художественно – 

образное восприятие 

изобразительного 

искусства 

6 формирование ценностных 

ориентаций школьников в 

отношении к окружающим людям, в 

стремлении к их пониманию, а 

также в отношении к искусству, 

культурному наследию. 

 мультимедийные 

программы 

 

3 класс 

1. Развитие 

дифференцированного 

зрения: перенос 

наблюдаемого в 

художественную 

форму(изобразительно

е искусство и 

окружающий мир) 

17 уважительное отношение к культуре 

искусству других народов нашей 

страны и мира в целом 

 

1 

«Детский 

городок» 

Видеофильмы, 

электронные 

энциклопедии 

2. Развитие фантазии и 11 развития навыков восприятия и 1 мультимедийные 
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воображения художественной рефлексии своих 

наблюдений в художественно-

творческой деятельности. 

«Архитектура в 

стране снов — 

домик, в котором 

живёт твой сон». 

программы 

 

3. Художественно-

образное восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства (музейная 

педагогика) 

6 понимание особой роли культуры в 

жизни общества и каждого 

отдельного человека 

 мультимедийные 

программы 

 

4 класс 

1. Развитие 

дифференцированного 

зрения: перенос 

наблюдаемого в 

художественную 

форму(изобразительно

е искусство и 

окружающий мир) 

18 уважительное отношение к культуре 

искусству других народов нашей 

страны и мира в целом 

 

1 

«Детские 

народные игры» 

Видеофильмы, 

электронные 

энциклопедии 

2. Развитие фантазии и 

воображения 

12 развития навыков восприятия и 

художественной рефлексии своих 

наблюдений в художественно-

творческой деятельности. 

1 

«Сто лет тому 

вперед» 

Презентации 

3. Художественно-

образное восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства (музейная 

педагогика) 

4 понимание особой роли культуры в 

жизни общества и каждого 

отдельного человека 

1 

«Жизнь на Земле 

через 1000 лет» 

мультимедийные 

программы 

 

 

Тематическое планирование ОС «Школа России» 
 

№ 

п/п 

 

Тематический блок 

(тема учебного 

занятия при 

отсутствии тем, блока) 

Кол-

во 

часо

в 

Модуль 

Воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Использование 

проектной 

(исследовательс

кой) 

деятельности 

Использование 

ЦОР 

1 класс 

1 Ты изображаешь. 

Знакомство с Мастером 

Изображения. 

9 Положительная мотивация и 

познавательный интерес к урокам 

изобразительного искусства 

 Презентации по 

теме 

2 Знакомство с Мастером 

Украшения. 

 

 

8  Осознание своей принадлежности 

народу, чувства уважения к 

традиционному народному 

художественному искусству России 

1 

Украшения 

своими руками 

Презентации по 

теме 

3 

 

Ты строишь. 

Знакомство с Мастером 

Постройки. 

 

11  Внимательное отношение к красоте 

окружающего мира, к 

произведениям искусства 

1 

Волшебный 

город 

Презентации по 

теме 

4. Изображение, 

украшение, постройка 

всегда помогают друг 

другу 

5 Эмоционально-ценностное 

отношение к произведениям 

искусства и изображаемой 

действительности 

 Презентации по 

теме 

2 класс 

1. 
Как и чем работает 

художник. 
8 

мотивацию к познанию и обучению, 

готовность к саморазвитию 

1 

«Осенний 

листопад». 

Мультимедийны

е презентации 
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2. 
Реальность и фантазия 7 

позитивный опыт участия в 

творческой деятельности 

1 

 «Кокошник»  

Мультимедийны

е презентации 

3 О чём говорит 

искусство 

11 

уважение и ценностного отношения 

к своей Родине — России 

1 

«Человек и его 

украшения» 

(сумочка, 

сарафан, 

воротничок)  

Мультимедийны

е презентации 

4 Как говорит искусство 

8 

интерес к произведениям искусства 

построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и 

творчеству своего и других народов 

1 

 «Весенний 

ручеёк» 

Мультимедийны

е презентации 

3 класс 

1 Искусство в твоем доме  

 

8  Положительная мотивация и 

познавательный интерес к урокам 

изобразительного искусства 

1 

Искусство в 

твоем доме  

Презентации по 

теме 

2 Искусство на улицах 

твоего города 

8  Осознание своей принадлежности 

народу, чувства уважения к 

традиционному народному 

художественному искусству России 

 Презентации по 

теме 

3 

 

Художник и зрелище  

 

11  Внимательное отношение к красоте 

окружающего мира, к 

произведениям искусства 

 Презентации по 

теме 

4 

 

Художник и музей  

 

7  Эмоционально-ценностное 

отношение к произведениям 

искусства и изображаемой 

действительности 

1 

Художник и 

музей 

Презентации по 

теме 

4 класс 

1 Истоки родного 

искусства  

 

8  Формирование чувства гордости за 

культуру и искусство Родины, 

своего народа. Формирование 

понимания особой роли культуры и 

искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека. 

 

1 

Украшение 

русской избы 

Презентации по 

теме 

2 Древние города нашей 

земли  

 

7 Выражение в изобразительной 

деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов 

выражение в изобразительной 

деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов. 

 

 Презентации по 

теме 

3 

 

Каждый народ – 

художник  

 

11  Формирование уважительного 

отношения к культуре и искусству 

других народов Формирование 

эстетических потребностей в 

общении с искусством 

1 

Традиционная 

народная одежда 

Презентации по 

теме 

4 

 

Искусство объединяет 

народы  

 

8 Формирование уважительного 

отношения к культуре и искусству 

русского народа. Формирование 

чувства гордости за культуру и 

искусство Родины, своего народа. 

 

 

 

Презентации по 

теме 
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2.1.10. Рабочая программа учебного предмета  "Музыка" 

Настоящая рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, требованиями основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ № 1» ЭМР, а также на 

основе программы «Музыка. 1-4 классы» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ с учетом рабочей программы воспитания МОУ «СОШ 

№1» 

         Особенности развития обучающихся и уровень общего образования – средний. 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и является 

обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом и программой на 

предмет «Музыка» в 1-4  классе отводится 1 час в неделю. Общее количество — не менее 135 

часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год во 2—4 классах). 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «МУЗЫКА» 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности; знание 

Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов республик 

Российской Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению музыкальных 

традиций своего края, музыкальной культуры народов России; знание достижений отечественных 

музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; интерес к изучению истории 

отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру 

своей страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание 

комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших произведениях мировой 

музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами 

нравственного самоопределения, отражёнными в них; активное участие в музыкально-культурной 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-

просветительских акций, в качестве волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

3. Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения доброжелательности; готовность придерживаться 

принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности. 

4.  Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, 

музыкальным традициям и творчеству своего и других народов умение видеть прекрасное в 

окружающей действительности, наслаждаться красотой, стремиться к самовыражению в разных 

видах искусства. 

5. Ценности научного познания: первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 
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музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

7. Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической 

деятельности; трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 

практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности. 

8. Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред. 
 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

— сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.); 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

— выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков;  

— с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

— сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть 

— целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

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 учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

— анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 
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— анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

 — самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными  действиями 

Невербальная коммуникация: 

— воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

— выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

— передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

— осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

— 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 своё 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. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

— стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

— переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы вза 

имодействия при решении поставленной задачи; 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 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 её 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, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий. Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устой чивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности 

в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке 

как важному элементу своей жизни. 
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Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

— с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном 

зале; 

— сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

— осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

— имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

— с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

— стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

1 класс 

Ученик научится: 

- слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное настроение, разные части, 

выразительные особенности; наблюдать за изменениями темпа, динамики, настроения 

- различать темпы, ритмы марша, танца и песни; 

- находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей; 

- определять куплетную форму в тексте песен; 

- различать более короткие и более длинные звуки, условные обозначения (форте-пиано и др.); 

- исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая певческую установку; 

- чисто интонировать попевки и песни в доступной тесситуре; 

- воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические (громко, тихо) 

особенности музыки; 

- различать звучание русских народных и элементарных детских музыкальных инструментов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выражать свои эмоции в исполнении песен, в придумывании подходящих музыке движений; 

- понимать элементарную запись ритма и простой интонации; 

- различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипки, балалайки, трубы, 

флейты), пение солисты и хора (мужского, женского или детского); 

- исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками; участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности. 

- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера; 

- узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

- различать звучание музыкальных инструментов, голосов; 

- узнавать произведения русского музыкально-поэтического творчества. 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

- первоначальными представлениями о музыкальном искусстве и его видах; о творчестве 

русских композиторов, о песенном творчестве для детей, об авторской и народной музыке; 

- элементарными музыкальными понятиями: звук, звукоряд, нота, темп, ритм, мелодия и др. 

2 класс 

ученик научится: 

-  развитию эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 

направлений:    фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной;7 

- понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров 

(опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл 

- накапливать  знания о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, 

вариативности);  

- развивать  умения и навыки хорового пения ; 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыкально-ритмических движений; 
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- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 ученик получит возможность: 

- воспринимать музыку различных жанров 

- размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей       человека; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России; 

- сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки 

- ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы  в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения 

различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров; 
 

3 класс 

ученик научится: 

- развитию эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 

направлений:      фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной 

- понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров 

(опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл 

- накапливать  знания о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, 

вариативности);         

- развивать  умения и навыка хорового пения; 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыкально-ритмических движений, а также  элементарного музицирования на детских 

инструментах;         

- включаться  в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных). 

ученик получит возможность: 

- воспринимать музыку различных жанров 

- размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России; 

- сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

- ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров; 

4 класс 

ученик научится: 

- расширению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных 

жанров, стилей, национальных и  композиторских школ; 

- выявлению характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в 

сравнении с музыкой других народов и стран;         

- воспитанию навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать 

ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 

- развитию умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

- формированию постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

- формированию умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в 

разных видах музыкально-практической деятельности; 
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- развитию навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования – 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетрадях, 

дневниках музыкальных впечатлений;         

- расширению представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-образного 

мышления;                 

- совершенствованию умений и навыков творческой  музыкально-эстетической деятельности. 

ученик получит возможность: 

- воспринимать музыку различных жанров 

- размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей   человека; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России; 

- сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

- ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы  в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения 

различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров 
 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

          Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  “Музыка  вокруг  нас”  

(посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  человека) и    “Музыка  и  ты” 

(знакомство  с  музыкой  в  широком  культорологическом  контексте). 

Раздел  «Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь 

эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий.  

Раздел «Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека 

и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора 

в изображении картин природы (слова - краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в 

кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный 

словарик. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий. 

2 класс 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 
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фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой 

фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной 

культуры.                 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального 

искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем 

мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности.  

Раздел «Россия – Родина моя» Интонационно-образная природа музыкального 

искусства.  Средства музыкальной выразительности (мелодия). Различные виды музыки – 

инструментальная. Песенность. Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы 

нотной грамоты.  Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). 

Региональные музыкально-поэтические традиции. 

Раздел «День, полный событий» Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных 

инструментов. Музыкальные инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты. Знакомство 

с творчеством отечественных композиторов.  Выразительность и изобразительность в музыке. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Песня, танец и марш как три основные области 

музыкального искусства, неразрывно связанные с жизнью человека. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. 

Раздел «О России петь – что стремиться в храм» 

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка 

религиозной традиции. Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра 

народных инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-

поэтические традиции. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Духовная музыка в творчестве композиторов 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

хороводы, игры-драматизации. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные 

традиции родного края. 

Раздел «В музыкальном театре» Песенность, танцевальность, маршевость как основа 

становления более сложных жанров – оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональ-ных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная,хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. 

Раздел «В концертном зале» Музыкальные портреты и образы в симфонической и 

фортепианной музыке. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – 

движение музыки. 

Раздел «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. . Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов. 

3 класс 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой 

фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной 

культуры.                 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального 

искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем 
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мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности.  

Раздел «Россия-Родина моя» Познакомить детей с песенностью музыки русских композиторов, 

лирическими образами в романсах и картинах русских композиторов и художников, с образами 

защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел «День, полный событий» Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров 

и стилей. Портрет в музыке. 

Раздел « О России петь-что стремиться в храм» Древнейшая песнь материнства. Образ матери 

в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Вербное воскресенье. 

Раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных 

сказителей. 

Раздел «В музыкальном театре» Музыкальные темы-характеристики главных героев. Контраст. 

Мюзикл как жанр лёгкой музыки. 

Раздел «В концертном зале» Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей. Флейта, скрипка. Музыкальная форма. 

Раздел «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» Роль композитора, исполнителя 

слушателя в создании музыкальных произведений. Джаз-музыка 20 века. Особенности ритма и 

мелодии. Музыка-источник вдохновения и радости. 

4 класс 

 В программе рассматриваются истоки возникновения музыки, рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния, звучание окружающей жизни, интонационно-

образная природа музыкального искусства, выразительность и изобразительность в музыке, 

основные средства музыкальной выразительности, особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, формы построения музыки, народное и профессиональное музыкальное 

творчество. 

Раздел «Россия-Родина моя» Познакомить детей с интонацией народной музыки и музыки 

русских композиторов, с жанрами народных песен, с православными праздниками, с мифами, 

легендами преданиями  о музыке и музыкантах, с различными жанрами вокальной фортепианной 

и симфонической музыки 

Раздел « О России петь, что стремиться в храм» Святые земли русской. Праздники  Русской 

православной церкви. Пасха. Церковные песнопения. 

Раздел « День, полный событий» «В краю великих вдохновений…» Один день с 

А.С.Пушкиным. Музыкально-поэтические образы. 

Раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» Народная песня-летопись жизни народа и источник 

вдохновения композиторов. Мифы, легенды, предания. Музыкальные инструменты России. 

Оркестр русских народных инструментов. Праздники русского народа. Троицын день. 

Раздел «В музыкальном театре» Линии драматургического развития в опере. Основные темы: 

музыкальная  характеристика действующих лиц. Восточные мотивы в творчестве композиторов. 

Оперетта. Мюзикл. 

Раздел «В концертном зале» Различные  жанры вокальной, фортепианной и симфонической 

музыки. Интонации народных песен. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

Раздел «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» Произведения композиторов-классиков 

и  мастерство исполнителей. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма 

музыки. Авторская песня. 

 

Тематическое планирование   

№

 

п/

п 

Тематический 

блок 

 

Кол-

во 

часо

в 

  

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Использование 

проектной 

(исследовательской) 

деятельности  

Использование 

ЦОР/презентации 

1 класс 

1 «Музыка вокруг 16 восприимчивость к 1 « До чего ж хорош Презентация 
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нас» различным видам 

искусства, умение видеть 

прекрасное в окружающей 

действительности, 

готовность 

прислушиваться к природе, 

людям, самому себе  

мой край» 

2 «Музыка вечера» 

«Музыкальные 

инструменты» 

Видеофрагмент из оперы 

«Садко» 

Презентация «И муза 

вечная со мной» 

Презентация «Музыка 

осени» 

2 

«Музыка и ты» 17 осознание ценности 

творчества, таланта; 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства 

коммуникации и 

самовыражения 

 

1. «Музыка в цирке» 

2. «Музыка весны» 

3. «Музыка вокруг 

нас» 

Презентация 

«Музыкальные 

инструменты» 

Фрагмент из мультфильма» 

«Утро начинается» 

Лучшая классическая 

музыка для детей. 

Мультфильм «Детский 

альбом» 

2 класс 

1 

«Россия – Родина 

моя» 

3 восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение видеть 

прекрасное в окружающей 

действительности 

« Гимн моей страны» Презентация «Моя Россия» 

2 

«День, полный 

событий» 6 

готовность 

прислушиваться к природе, 

людям, самому себе 

« Мелодии природы» Мультфильм «детский 

альбом» 

3 

«О России петь-

что стремиться в 

храм» 

5 

осознание ценности 

творчества, таланта 

«Музыка моего края» Презентация 

«Колокольные звоны» 

4 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло» 

4 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства 

коммуникации и 

самовыражения 

« Фольклор - народная 

мудрость» 

Презентация «Русские 

народные музыкальные 

инструменты» 

5 

«В музыкальном 

театре» 5 

ориентация обучающихся 

на достижение личного 

счастья 

«Детский 

музыкальный театр» 

Видеофрагмент из оперы 

«Руслан и Людмила» 

6 

«В концертном 

зале» 

5 

уважение к своему народу, 

чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России 

Профессия «Дирижер» Презентация «Петя и волк» 

(симфоническая сказка) 

7 

«Чтоб 

музыкантом быть, 

так надобно 

уменье…» 

6 

воспитание уважения к 

культуре, языкам, 

традициям и обычаям 

народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

Русские народные 

инструменты. 

Презентация «Звучит 

нестареющий Моцарт» 

3 класс 

1 

«Россия – Родина 

моя» 

5 восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение видеть 

прекрасное в окружающей 

действительности 

« Музыкальное 

путешествие от Руси 

до России» 

Видеофрагмент из оперы 

«Иван Сусанин» (финал 

арии Сусанина) 

2 

«День, полный 

событий» 4 

готовность 

прислушиваться к природе, 

людям, самому себе 

« Природа и музыка» 
Презентация «Природа и 

музыка» 
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3 

«О России петь-

что стремиться в 

храм» 

4 

осознание ценности 

творчества, таланта 

«Образ матери в 

музыке» 

Видео-ролик «Притча о 

маме» 

Видео-ролик «Аве Мария» 

4 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло» 

4 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства 

коммуникации и 

самовыражения 

«Масленица» 

Презентация «Настрою 

гусли на старинный лад» 

5 

«В музыкальном 

театре» 

6 

ориентация обучающихся 

на достижение личного 

счастья 

«Музыкальные театры 

народов мира» 

Презентация «В 

музыкальном театре» 

Видеофрагмент из оперы 

Н.А. Римского – Корсакого 

«Снегурочка» 

6 

«В концертном 

зале» 

6 

уважение к своему народу, 

чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России 

«Джаз – музыка 20 

века» 

Презентация к сюите Э. 

Грига «Пер Гюнт» 

7 

«Чтоб 

музыкантом быть, 

так надобно 

уменье…» 

5 

воспитание уважения к 

культуре, языкам, 

традициям и обычаям 

народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

«Лечебные свойства 

музыки» 

Видеоролик «Джаз – 

музыка 20 века» 

4 класс 

1 

«Россия – Родина 

моя» 

3 восприимчивость к 

различным видам 

искусства, умение видеть 

прекрасное в окружающей 

действительности 

«Великие имена» 

Презентация «Как сложили 

песню» 

2 

«О России петь-

что стремиться в 

храм» 

4 готовность 

прислушиваться к природе, 

людям, самому себе 

«На великий праздник 

собралася Русь…» 
Презентация «Святые 

земли русской» 

3 

«День, полный 

событий» 6 

осознание ценности 

творчества, таланта 

«Мелодия» Презентация + видеоролик 

«Что за прелесть эти 

сказки…» 

4 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло» 

3 

осознание важности 

музыкального искусства 

как средства 

коммуникации и 

самовыражения 

«Оркестр русских 

народных 

инструментов» 

Презентация 

«Музыкальные 

инструменты» 

5 

«В концертном 

зале» 5 

ориентация обучающихся 

на достижение личного 

счастья 

«Музыкальное 

путешествие по 

России 20 века». 

Презентация «Счастье в 

сирени живет» 

6 

«В музыкальном 

зале» 

6 

уважение к своему народу, 

чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России 

Русский Восток. 

Восточные мотивы. 

 

Видеоролик  «Театр 

музыкальной комедии 

7 

«Чтоб 

музыкантом быть, 

так надобно 

уменье…» 

7 

воспитание уважения к 

культуре, языкам, 

традициям и обычаям 

народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

«Чуткое сердце 

Шопена» 
Видеофрагменты с 

концертов выдающихся 

композиторов и 

исполнителей. 

 



 

254 
 

2.1.11. Рабочая программа учебного предмета  "Технология" 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ № 1» ЭМР, рабочей 

программой воспитания и ориентирована на работу по образовательной системе «Планета знаний» 

под редакцией Петровой И.А., «Начальная школа 21 века» под редакцией Лутцевой Е.А., «Школа 

России» под редакцией А.А.Плешакова. 

Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов общеобразовательной школы. 

Особенности развития обучающихся данных классов и уровень общего образования - средний. 

Предмет относится к предметной области «Технология» и является обязательной частью учебного 

плана.  В соответствии с учебным планом и примерной программой на предмет «Технология» в 1 

классе отводится 1 час в неделю (33 часа в год). В 2-4 классе отводится 1 час в неделю (34 часа в 

год). Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1—4 

классах — 135 часов 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология»  

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

—первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

—осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

—понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов;  

—проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и 

образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;  

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности;  

—проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными 

проблемами; 

—готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности . 

Метапредметные результаты 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия  

Познавательные  

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях;  

— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

— делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) 

по изучаемой тематике; 

— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 
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— комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

— понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности  

Работа с информацией: 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

— анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 

задач; 

— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; вы 

слушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

- создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 

— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

— объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

— выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

— устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для 

защиты продукта проектной деятельности. 
 

Предметные результаты 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нём в процессе труда;  

— применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем;  

— действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке);  
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— определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др), использовать их в практической 

работе;  

— определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки 

материалов при изготовлении изделий;  

— ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка, сборка; 

выполнять разметку сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки; заготовку деталей способами 

обрывания, вырезания; сборку с помощью клея, ниток, проволоки; 

— понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», 

«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;  

— выполнять задания с опорой на готовый план;  

— обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда;  

— рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 

анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, 

называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 

— распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и др ), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др ); —называть 

ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и  приспособления (шаблон, стека, булавки и др ), 

безопасно хранить и работать ими; 

— различать материалы и инструменты по их назначению;  

— называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

— качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению  несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям 

разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, 

отрыванием, сминанием, лепкой и пр; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др; 

эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого 

стежка; 

— использовать для сушки плоских изделий пресс;  

— с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

— различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

— понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

—осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

— выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять неподвижные соединения деталей, различные способы соединения (с помощью клея, 

скотча, нитей, пластилина, в шип); 

- организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в соответствии с 

используемым материалом (в соответствии с требованиями учителя); 

-  экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

- выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной 

рамки, добавление деталей, шов «вперёд иголка») 

- удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки: по образцу, на 

заданную тему, по своему желанию. 
 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

- правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя); 
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- соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами 

(ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, пластилин, солёное тесто); 

- различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, верёвки, 

фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

- определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать 

однодетальные и многодетальные конструкции; 

- устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных материалов; 

- называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, 

сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги лапшой, скручивание и т. д.); 

- использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка на 

изнаночной стороне, экономия материала); 

- понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного изделия; 

- понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

- называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

- правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, 

ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную разметку, 

обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея), 

- эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шаблону, по 

линии сгиба, по специальным приспособлениям (линейка, угольник, сантиметровая лента), на 

глаз и от руки); 

- выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

- выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом 

продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточный соединительный через край; 

- экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в 

соответствии с используемым материалом; 

- определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с помощью клея, 

скотча, нитей, пластилина, в шип); 

- выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной 

рамки, добавление деталей, швы «вперёд-иголка», «через край» и пр.); 

- вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии производства 

искусственных материалов, о природных материалах; о процессе хлебопечения, изготовлении 

съедобного и декоративного теста; об истории возникновения бумаги и о бумажном производстве 

в наши дни; об измерительных приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об истории 

новогодних игрушек и ёлочных украшений; об истории вышивки и её применении в современном 

мире; об истории ювелирного дела и ювелирных украшений; об истории возникновения книг и 

книгопечатания; 

- изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по образцу, на 

заданную тему и импровизируя. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими (швейная 

игла, шило); 

—правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., 

— осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

— на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 
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— выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; 

— работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

— изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам, по заданным условиям; 

— решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов соединения 

деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств изделию; 

— понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность, уметь 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

— определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с характером и 

задачами предметно-практической творческой деятельности; 

— творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные 

свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или 

художественных задач; 

— понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию (т. е. могут 

рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти 

вещи); 

— понимать наиболее распространённые традиционные правила и символы, которые исторически 

использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в декоре 

бытовых вещей). 

К концу обучения в начальной школе выпускник научится 

- Организовывать и выполнять свою художественно – практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом. 

- Использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности. 

- Бережно относиться и защищать природу и материальный мир. 

- Безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером). 

- Выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

- Называть наиболее распространенные искусственные и синтетические материалы (бумага, 

металлы, ткани) и их свойства. 

- Последовательно читать и выполнять разметку разверток с помощью контрольно – 

измерительных инструментов. 

- Читать и выполнять основные линии чертежа (осевая и центровая). 

- Соблюдать правила безопасной работы канцелярским ножом. 

- Выполнять петельную строчку, ее варианты, знать их назначение. 

- Называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся) 

Выпускник будет иметь представление 

- о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

- об основных условиях дизайна - единстве пользы, удобства и красоты; 

- о композиции изделий декоративно – прикладного характера на плоскости и в объеме; 

- о традициях декоративно – прикладного искусства в создании изделий; 

-  стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

-  художественных техниках (в рамках изученного). 

- Читать простейший чертеж (эскиз) разверток 

-  Выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов. 
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- Подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий 

-  Оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами. 

- Находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет) 

- Приводить примеры простейших способов достижения прочности конструкций. 

- Конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно – 

художественным условиям. 

- Изменять конструкцию изделия по заданным условиям. 

- Выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции 

-  Иметь представление об использовании компьютеров в различных сферах жизни и 

деятельности человека. 

- Называть основные части компьютера (с которыми работали на уроках) и их назначение 

С помощью учителя: 

- создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 

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

- работать с доступной информацией; работать в программах Word, PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

– понимать особенности групповой проектной деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах. 

– соблюдать режим и правила работы на компьютере 
 

Содержание учебного предмета «Технология» 
 

1 класс (33 ч) 

ОС «Планета знаний» 

Работа с пластилином (5 ч) 

Пластилиновая страна  

Знакомство с учебником, его структурой, маршрутными картами, организация рабочего места. 

Глина как предшественник пластилина. Применение глины. Профессии людей, связанные с 

применением пластических материалов. Пластилин как поделочный материал. Инструменты для 

работы с пластилином. Правила безопасной работы с пластилином и инструментами. Свойства 

пластилина. Подготовка к лепке. Отпечатывание. Процарапывание. Приёмы лепки (скатывание). 

Способы скрепления. Сравнительные характеристики приёмов лепки (раскатывание, заострение, 

вытягивание, сплющивание, складывание волной). Способы лепки (скульптурный, 

конструктивный и комбинированный). Каркасный способ создания поделок. Вырезание из 

пластины. Создание кубических форм. Конструктивное создание макета. Самостоятельное 

создание поделок на заданную тему. 

Глина как предшественник пластилина. Применение глины. Профессии людей, связанные с 

применением пластических материалов. Пластилин как поделочный материал. Инструменты для 

работы с пластилином. Правила безопасной работы с пластилином и инструментами. Свойства 

пластилина. Подготовка к лепке. 

Практическая деятельность. Объёмная лепка. Лепка на каркасе. Объёмное конструирование. 

Работа с бумагой (4 ч) 

Бумажная страна 

История возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в современном мире. 

Применение бумаги. Профессии людей, связанные с применением бумаги и изготовлением 

мозаики. Макулатура (спасение окружающей среды). Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. 

Применение свойств бумаги при изготовлении поделок из неё. Мятая бумага и поделки из неё. 
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Скручивание бумаги. Скатывание из мятой бумаги. Мозаика. Витраж. Калейдоскоп. Правила 

безопасной работы с клеем. Приёмы работы с бумагой и клеем. Обрывная мозаичная аппликация. 

Приёмы обрыва по контуру. Техника обрыва по намётке. Отделение от общего листа. Обрывная 

аппликация по контуру. Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 

Практическая деятельность. Обрывание. Мозаичная обрывная аппликация. Обрывная 

аппликация по контуру. 

Практическая деятельность. Вырезание по контуру. Плоскостная аппликация. Объёмное 

конструирование. Гирлянды. 

Практическая деятельность. Складывание бумаги. Объёмное конструирование. Подвижные 

модели. 

Работа с природными материалами (5 ч) 

Кладовая природы. Многообразие природного материала. Профессии людей, связанные с 

растениями и охраной природы. Флористика. Причудливые формы, созданные природой. 

Скрепляющие материалы, материалы для декорирования. Использование силуэтов растений и 

цветов для создания художественного образа. Правила безопасной работы с семенами растений и 

ягодами. Продумывание замысла: от образа к материалу; от материала к образу. Способы 

скрепления природных материалов. Скульптуры из природных материалов. Объёмная аппликация 

из природных материалов. Сравнение плоскостных материалов – листа бумаги и листа 

засушенного растения. Свойства листа засушенного растения. Плоскостная аппликация из 

листьев засушенных растений. Листовая крошка, её свойства и применение. Аппликация из 

листовой крошки на объёмном предмете. Способы создания аппликации из семян 

(конструктивный, мозаичный, комбинированный). Плоскостные аппликации из семян. 

Изготовление пособия для уроков математики. Имитация наскальной росписи. Объёмное 

конструирование. Самостоятельное создание поделок на заданную тему. 

Практическая деятельность. Плоскостная аппликация. Объёмная аппликация. Объёмное 

конструирование. 

Работа с текстильными материалами (4 ч) 

Страна волшебных ножниц. История возникновения ножниц. Профессии людей, связанные с 

применением ножниц. Различные виды ножниц. Устройство ножниц. Правильное обращение с 

ножницами. Правила безопасной работы с ножницами. Секреты работы с ножницами. Прямая 

линия разреза. Изогнутая линия разреза. Длинные и короткие линии разреза. Ломаные и кривые 

линии разреза. Вырезание крупных и мелких фигур. Поделки из вырезанных деталей. 

Плоскостная аппликация. Аппликация на объёмном предмете. Витраж. Бумажный конструктор. 

Танграм. Аппликация из полукругов. Экспресс-метод вырезания. Аппликация из различных 

геометрических фигур. Аппликация из кругов. Объёмные украшения из бумаги. Растяжные 

украшения из бумаги. Растяжные украшения из бумаги с прорезами. Симметричные прорезные 

украшения из бумаги. Комбинированная аппликация. Профессии людей, связанные с 

применением ножниц. 

Город ткачей (5 часов) 

Ознакомление с технологическим процессом изготовления различных нитей и верёвок и сырьём 

для них. Изготовление нитей и верёвок ручным методом. Особенности работы с ватой. 

Знакомство с иглой, шилом, их практическое назначение, навыки работы с ними. Технология 

завязывания узелков, вдевание нити в иголку, вышивания, пришивания пуговиц на картонной 

основе. Первичные сведения о роли узлов и пуговиц. Освоение последовательности 

технологических операций при шитье и пришивании пуговиц. Ознакомление с видами швов. 

Формирование представлений о роли трудовой деятельности человека в создании объектов 

окружающего мира. Ознакомление с тканями различного вида. Исследование свойств различных 

тканей, особенности их изготовления и обработки. Определение лицевой и изнаночной сторон. 

Изготовление плоскостной аппликации из текстильных материалов, моделирование из ткани и 

нитей в технике лоскутной пластики. Осуществление разметки и раскроя ткани по шаблону – 

выкройке. Самостоятельное изготовление коллажа из ткани различных видов на фигурной основе 

из картона с использованием элементов декора.  
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Практическая деятельность. Нити, верёвки. Прядение. Кручение. Свивание. Плетение. 

Аппликация. Ткань. Раскрой. Аппликация. Вышивка на картонной основе. Пришивание пуговиц 

на картонной основе. 

Страна оригами (4 часа) 

История развития искусства оригами. Профессии людей, связанные с применением бумаги и 

изделий из неё. Линия сгиба – «гора» и «долина». Базовые формы оригами. Технология 

складывания бумаги для получения объёмных поделок из одной заготовки. Летающие и 

плавающие модели. Развитие пространственного воображения, технического и логического 

мышления, глазомера. Воспитание аккуратности и точности при изготовлении поделки. 

Рассмотрение свойств бумаги, позволяющих применять её для техники оригами. Базовые приёмы 

техники оригами, деление прямоугольного листа линиями складывания на нужные части. 

Самостоятельное прочтение чертежей к первым этапам работы. Продолжение традиций 

патриотического воспитания. Актуализация роли каждого члена общества в защите отечества, 

своей семьи, заботливого отношения к окружающим, любви и внимания к близким, помощи 

членам своей семьи и соотечественникам. Совершенствование навыков техники оригами, 

отработка базовых приёмов складывания и сгибания бумаги. Установление пространственных 

отношений между частями плоского листа бумаги и их расположением на объёмном готовом 

изделии. Самостоятельное декорирование и доработка поделок по собственному замыслу. 

Ознакомление учащихся с традициями праздника 8 Марта. Обобщение знаний, умений и навыков 

по технике оригами. Самостоятельное изготовление поделок из бумаги в технике оригами из 

различных видов бумаги и их декоративное оформление в технике мозаичной обрывной 

аппликации и обрывной аппликации по контуру. Самостоятельный произвольный раскрой 

деталей, продумывание последовательности этапов работы, разработка композиции и воплощение 

этого плана в жизнь. Самоконтроль и оценка своей работ 

Практическая деятельность. изготовление поделок из бумаги в технике оригами из различных 

видов бумаги и их декоративное оформление в технике мозаичной обрывной аппликации и 

обрывной аппликации по контуру. 

Работа с различными материалами с применением изученных технологий (6 ч) 

Страна Фантазия  

Продолжение знакомства с традициями оригами. Отработка технологических навыков при 

изготовлении нестандартных поделок.  Техника прорезания бумаги. Пространственное 

конструирование из плоского листа с прорезями. Отработка технологии работы с новыми 

материалами. Приёмы закрепления бумажного цилиндра. Наблюдение за сочетаемостью и 

контрастом круп, исходя из их размера, формы, фактуры. Технология оклеивания скорлупы 

крупой по одному зёрнышку и поточным методом. Изготовление объёмной поделки на основе 

куриного яйца и различных природных искусственных материалов небольшого размера. 

Технология складывания бумаги гармошкой. Самостоятельное изготовление поделок из бумаги в 

технике оригами из различных видов бумаги. 

Профессии людей, связанные с применением различных умений и материалов. Первичное 

профориентирование. 

Практическая деятельность. Сочетание изученных видов деятельности. 

ОС «Начальная школа 21 века» 

Технологии, профессии и производства (6 ч) 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров  Красота и разнообразие 

природных форм, их передача в изделиях из различных материалов  Наблюдения природы и 

фантазия мастера — условия создания изделия  Бережное отношение к природе  Общее понятие 

об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии  Подготовка к работе  Рабочее место, 

его организация в зависимости от вида работы  Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы  

Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов  

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания   

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи  
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Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий  

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. 

Общее представление  

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, 

простейшую схему  Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и 

приёмов работы, последовательности изготовления изделий)  Правила экономной и аккуратной 

разметки  Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги  

Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и 

др.  Приёмы и правила аккуратной работы с клеем  Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др )  

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их 

свойств и видов изделий  Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, 

стека, шаблон и др ), их правильное, рациональное и безопасное использование   

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др). Приёмы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), 

придание формы  

Наиболее распространённые виды бумаги.  Их общие свойства. Простейшие способы обработки 

бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. 

Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон.  

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, 

соединение с помощью пластилина)  

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и др.) Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого 

стежка   

Использование дополнительных отделочных материалов  

Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль 

и др ) и способы их создания  Общее представление о конструкции изделия; детали и части 

изделия, их взаимное расположение в общей конструкции  Способы соединения деталей в 

изделиях из разных материалов  Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку  Конструирование по модели (на плоскости)  Взаимосвязь 

выполняемого действия и результата  Элементарное прогнозирование порядка действий в 

зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от 

требуемого результата/ замысла   

Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях  

Информация. Виды информации. 

ОС «Школа России» 

Природная мастерская (8ч) 

Рукотворный и природный мир города. 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? 

Пластилиновая мастерская (4 ч) 
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Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает мастер? В 

море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская (16 ч) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие у неё 

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? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? Наша армия родная. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний праздник 8 марта. Как сделать подарок-

портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы весны. Какие краски у весны? 

Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская (5 ч) Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет 

игла? Вышивка. Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая 

строчка и перевивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 

1 классе. 

2 класс (34 ч) 

ОС «Планета знаний» 

Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги (10 ч) 

Съедобные и декоративные изделия из теста. Солёное тесто как поделочный материал. Правила 

безопасной работы с пачкающимися материалами. Инструменты для работы с солёным тестом. 

Свойства солёного теста. Тестопластика. История появления бумаги. Знакомство с 

измерительными приборами: часами, термометром, сантиметровой лентой, ростомером. 

Практическая деятельность. Объёмная поделка из солёного теста. Поделка из пластилина 

на картонной основе. Пластилиновые картины. Игрушки из солёного теста. Объёмная аппликация 

из бумаги. Объёмная конструкция из бумажных трубочек. Вырезание иглой из бумаги. 

Плоскостная аппликация из бумаги. Макет часов из цветного гофрированного картона. Макет 

термометра из цветного картона. 

Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное конструирование из бумаги 

(7 ч) 

Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объёмные материалы, 

цитрусовые). Родственные связи — генеалогическое древо. Появление макарон. Знакомство с 

пряностями. История появления мыла. 

Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. Плоскостная 

аппликация из макаронных изделий. Аппликация из спагетти. Объёмная поделка из мыльной 

стружки. Объёмная поделка из бумаги. Бумажная бахрома. Объёмная поделка из яичной скорлупы 

и бумаги. Новогодние игрушки из бумаги и яичной скорлупы. 

 Работа с текстильными материалами, оригами и работа с фольгой (9 ч) 

История ткачества. Виды переплетений нитей в тканях. Вышивка и её применение в современном 

мире. Профессия портного. История игрушки. Машинные и ручные швы. Обмёточный 

соединительный шов через край. Свойства самоклеющейся бумаги. Знакомство с гофрированной 

бумагой. Изучение свойств гофрированной бумаги. Знакомство с фольгой. Сравнение свойств 

фольги и бумаги. Использование свойств фольги для конструирования и декорирования. 

Оборачивание фольгой. История ювелирного дела и ювелирных украшений. Индивидуальное и 

промышленное производство украшений. 

Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по шаблону. 

Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объёмной заготовки из ткани. Изготовление 

объёмной игрушки из ткани. Вшивание петельки между слоями ткани. Поделка из бумаги с 

вышивкой, поделка из ткани. Работа с двухслойной самоклеющейся бумагой. Поделки из бумаги в 

технике оригами, плоскостная аппликация. Объёмная поделка из гофрированной бумаги. 

Скульптура из фольги. Поделка из бумаги в технике оригами. 

Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки (7 ч) 

История возникновения книг и книгопечатания. Современное производство. Роль бытовых 

приборов, машин и механизмов в жизни человека. Правила пользования бытовыми приборами. 

Уход за домашними питомцами. Растения в жизни человека. Виды сельскохозяйственных 
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растений. Знакомство с проволокой. Сравнение свойств материалов для творчества — проволоки, 

фольги в виде жгута и шерстяной нити. 

Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление книжного 

переплёта. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовление закладок для книг из 

цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. Закрепление навыков выполнения 

поделок в технике оригами. Поделка из бумаги в технике оригами. Моделирование из проволоки. 

Каркасная модель из проволоки. 
 

ОС «Начальная школа 21 века» 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (7ч) 

Природа и человек. Освоение природы. Как родились ремесла. Как работали ремесленники-

мастера. 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения человека. 

История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. Реализация 

потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка 

добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. 

Названия профессий ремесленников. Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, 

распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). Технологии выполнения их работ во 

времена средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония рукотворных 

предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (общее 

представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление 

плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых 

проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и защита 

проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15 ч) 

Каждому изделию – свой материал. Разные материалы - разные свойства Каждому делу – свои 

инструменты. Познакомимся с инструментами. Технологические операции. Размечаем детали: 

технологическая операция 1 Получаем деталь из заготовки; 

технологическая операция 2 Собираем изделие; 

технологическая операция 3 Отделываем изделие; 

технологическая операция 4 Что умеет линейка? Почему инженеры и рабочие понимают друг 

друга? Учимся читать чертеж и выполнять разметку. Разметка прямоугольника от двух 

прямых углов. Разметка прямоугольника от одного прямого угла. Что умеют угольники? 

Разметка прямоугольника с помощью угольника. Как разметить круглую деталь? Как появились 

натуральные ткани? Свойства и строение натуральных тканей. От прялки до ткацкого станка. 

Особенности работы с тканью. Технология изготовления швейных изделий. Волшебные строчки. 

Размечаем строчку. 
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Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), 

натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей 

ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального сырья. 

Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их названия, 

функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обращения с колющими и 

режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из заготовки, 

сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, линия 

надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, 

угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная рациональная разметка 

нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. Построение прямоугольных и круглых 

деталей с помощью чертежных инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью 

циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой 

строчки). 

Конструирование и моделирование (9 ч) 

Далеко идти, тяжело нести. От телеги до машины. Макеты и модели. Как соединяют детали 

машин и механизмов. Автомобильная история России. В воздухе и космосе. В водной стихии. 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в 

изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, 

проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия).Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 

названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных 

материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (3ч)  

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Книга как 

древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые человеком в 

быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. Современный 

информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 

ОС «Школа России» 

Художественная мастерская (10ч). 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. 

Чертёжная мастерская(7ч). 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 (9ч). 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? 
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Поздравляем женщин и девочек Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. Проверим 

себя. 

Рукодельная мастерская (8ч). Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они 

используются? Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть 

ли у неё «дочки»? Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились 
 

3 класс (34 ч)  

ОС «Планета знаний» 

 Страна новаторов. Объемное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и 

природными материалами и предметами, их нестандартное применение (8 ч) 

Знакомство с учебником. Формирование представления об истории возникновения и применения 

упаковки. Знакомство с устройством объемных фигур. Преимущество прямоугольных коробок. 

Развёртка. Припуск на склейку. Склеивание внахлест и с помощью накладки. Изготовление 

конверта для письма, Коробочка, объемная поделка на основе молочного пакета.  

Знакомство с многообразием предметов, устройств и строений кубической и 

параллелепипедальной формы. Объемная поделка кубической формы из бумаги по готовой 

развертке. Склеивание объемных фигур по готовым разверткам. Конструирование из готовых 

форм (коробки, пакеты).  

Ознакомление с необходимостью рационального и правильного хранения вещей. Собираем 

рюкзак (одежное оригами: учимся правильно складывать одежду). Порядок и уборка. 

Ознакомление со стандартными и нестандартными применениями приспособлений, материалов и 

предметов для текущего бытового ремонта. Навыки ремонта. Разные виды скрепления 

материалов. Работа с неподатливыми материалами. Изготовление ручки из скотча для переноски 

груза. Фартук (поделка из пакета-сумки). 

Осознание своей роли в делах семьи и класса. Посильные домашние дела. Помощь старшим и 

младшим. Самообслуживание. Распределение обязанностей в классе. График дежурств. поделка 

из картона с использованием природных материалов и бельевой прищепки. 

Конструкции из готовых форм. Поделки из бутылки, ламинирование скотчем. Коллективная 

работа – замок из пластиковых бутылок. Закрепление понимания пространственного устройства 

объемных геометрических фигур. Конструирование стилизованных объемных объектов.Поделка 

из пластиковых бутылок. 

Страна нестандартных решений. Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с 

пластичными материалами, знакомство с культурой поведения в обществе и проведения 

праздников. (7 ч ) 

Ознакомление с историей игрушек, в т.ч. подвижных. Кукольная мастерская. 

Игрушки с подвижными соединениями – дергунчики. Поделка из картона и нитей с подвижными 

соединениями.  

Повторение свойств проволоки и фольги. Модели с подвижными соединениями. (движущиеся 

животные). Способы подвижного соединения деталей (каркасное, звеньевое, осевое). Поделка из 

проволоки и фольги с подвижными соединениями.  

Знакомство с пластической массой на основе муки и клея ПВА, ее свойства. Изготовление 

поделочной пластической массы, в т.ч. цветной. Работа с пластической массой. Закрепление 

английской булавки и магнитов в пластической массе. Грунтовка и окраска готового изделия. 

Изготовление значков и брошей из пластической массы, магниты на холодильник из 

пластической массы. 

Ознакомление с историей возникновения техники папье-маше. Изготовление салфеточной массы 

для лепки. поделка из салфеточной массы на каркасе из молочного пакета. 

Ознакомление с традициями гостеприимства и проведения торжеств и праздников. Бумажные 

упаковки (фантик, фунтик, узелок, прямоугольная коробка).Упаковочные ленты (розочка из 

ленточки, виды завязывания), карточка к подарку.. Приглашение в гости. Гостевая карточка (кто 

где сидит) 2 вида. Кольцо для тканевой салфетки. Оригами из тканевой салфетки. Сервировка 

стола.  

Обсуждение традиций отмечания Нового года, самодельных подарков. Поделка на выбор 

«Новогодняя открытка». Выполнение коллективной работы «Новогодний огонек». 
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Страна умелых рук. Конструирование из различных материалов, работа  

с текстильными материалами. (8 ч) 

Ознакомление с историей изобретение колеса. Колесо в жизни человека. Колесный транспорт. 

Знакомство с циркулем «Козья ножка» с учетом техники безопасности. Работа с циркулем. 

Колесо и ось. Поделка на основе спичечного коробка, модели военной техники. 

Обсуждение проблемы вторичного использования ненужных текстильных вещей для 

изготовления декоративных предметов. Совершенствование навыков шитья и декорирования. 

Игрушки на основе старых перчаток. Самодельная пуговица. Изготовление помпона.  

Обсуждение мира профессий. Мужские и женские профессии. Интервью с родителями. Чем 

пахнут ремёсла. Профессии родного края. Знакомство с карандашной стружкой. Изготовление 

карандашной стружкой. аппликация из карандашной стружки. 

Ознакомление с историей развития графического искусства. Основные изобразительные средства 

графики – линии, штрихи, пятна, точки. Сгибание бумаги. Объемно-плоскостная графика на 

основе полос бумаги. Нитяная графика «Изонить». поделка из нитей и бумаги на картонной 

основе. 

История этимологии слова «фенечки». Работа с бисером на проволочной основе. Поделки: «Бусы 

из бумаги» (объемная поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка на основе нанизанного 

на проволоку бисера). Повторение приемов работы с проволокой. 

Обсуждение значимости всех изученных материалов, технологий и приемов для выбора итоговой 

поделки. Поделки на выбор: «Все поделки хороши, выбирай на вкус» (поделка из любого 

материала с применением выбранной технологии). 

Страна высоких технологий 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с ними (12 ч) 

Ознакомление с историей компьютера и компьютерных устройств. Правила безопасного 

поведения в компьютерном классе, при работе с компьютером Устройство компьютера (основные 

устройства, дополнительные устройства, носители информации, системный блок, монитор, 

клавиатура). Назначение клавиш. Мышка. Элементы рабочего стола. Компьютеры вокруг нас. 

Новые профессии. Компьютеры в школе. Правила поведения в компьютерном классе. 

Компьютерные программы. Операционная система «Windows». Начало работы с компьютером. 

Меню кнопки «Пуск». Работа с пусковым меню. Включение и выключение компьютера. 

Открывание и закрывание файлов и папок. Изменение размера окна. Передвигание окна. 

Создание папки. Уборка на рабочем столе. Безопасное выключение компьютера. Перезагрузка 

компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. Сменные носители. 

Операции над файлами и папками.  

Ознакомление с историей компьютерной графики. Примеры применения графических 

редакторов. Работа с «Paint». Панель инструментов графического редактора. Рисование 

«карандашом». Удаление рисунков с помощью «ластика». Удаление рисунка. Рисование 

«кистью». Виртуальная поделка: «Мое любимое животное» Основные операции при рисовании: 

рисование и стирание точек, линий, фигур. Другие операции. 

Продолжение работы в графическом редакторе «Paint». Окрашивание, заливка фона цветом. 

Отмена последней программы. Заливка части фона цветом. Заливка объекта цветом. Виртуальная 

поделка: «Загадочное пятно» (рисунок в редакторе «Paint»). 

Ознакомление с новыми возможностями оформления и форматирования текста в редакторе 

«Word». Оформление заголовков. Изменение величины букв. Выделение красной строки. 

Корректное окончание работы. 

ОС «Начальная школа 21 век»» 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание (5ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение 

жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особенностей, 

национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде 



 

268 
 

людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала XX в. Использование 

человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения производительности труда. 

Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных 

проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических 

изобретений в процессе развития человечества. Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). 

Электричество, простейшая электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема 

электрической цепи с различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды - соответствие предмета (изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных 

средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности: 

изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль качества выполненной 

работы (соответствие результата работы художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание - правила безопасного пользования бытовыми электрическими приборами, 

электричеством. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (11ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), 

их получение, применение. Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа 

(осевая, центровая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной работы 

им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее 

вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и 

т.д. 

Конструирование и моделирование (10ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь 

назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, 

соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности конструкций 

(соединение деталей внахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, 

щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия представителей 

животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям. Техника как часть технологического процесса, технологические 

машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (8ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Книга как 

древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые человеком в 

быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. Современный 

информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила безопасного 

пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации. Работа с доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами 

(мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

ОС «Школа России» 

Информационная мастерская.  Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - 

твой помощник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора. Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. 

Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

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.  
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Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов. Строительство и 

украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные упаковки. Декорирование 

(украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. 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 (34 ч)  

ОС «Планета знаний» 

Объёмное конструирование из бумаги и других материалов (8 ч) 

Знакомство с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие типографской продукции. 

Профессия метеоролога. Сведения об измерении силы и направления ветра. Принципы действия 

ветроуказателя, флюгера, ветряной вертушки. Профессия топографа. Рельеф земли. Профессия 

архитектор. Конструкции мостов. Мост. Древние зодчие. Принципы построения бревенчатого 

сруба. 

Практическая деятельность. Изготовление шаблона из картона. Работа с канцелярским ножом и 

дыроколом. Памятный фотоальбом (поделка из картона с прорезями). Изготовление объёмной 

поделки с вращающимся модулем. Изготовление поделок: «Вертолётик» (бумажный подвижный 

модуль), пуговичная «Вертушка» (подвижная инерционная игрушка). Поделка «Волшебный 

цветок» (бумажная подвижная модель). Изготовление салфеточной массы для лепки. Работа с 

циркулем и линейкой. Изготовление развёртки для конуса. Вырезание сектора. Изготовление 

макета рельефа земли. Чудо-мост (эксперимент). Работа с отвесом. Выравнивание по отвесу. 

Изготовление поделки «Пизанская башня» (бумажный макет). Поделка «Колодец» (объёмный 

макет из дерева). Изготовление объёмного макета из различных материалов. 

Конструирование из природных и рукотворных материалов,  

знакомство с окружающим миром (7 ч) 

Возникновение профессий. Сведения о самых первых профессиях. Принципы экономичного 

ведения хозяйства. Экономия природных ресурсов и экология. Правила экономии. Уборка в доме. 

Мероприятия по сохранению здоровья. Здоровое питание. Пищевой режим. Режим дня. Личная 

гигиена. Гигиена быта. Свойства гипса. Гипс как декоративный материал. Мексиканская игрушка 

пиньята. Техника папье-маше. Бисероплетение. 

Практическая деятельность. Изготовление поделки из природных материалов сувенирный веник. 

Мешочек для запаривания трав (объёмная поделка из ткани). Работа с гипсом. Поделка гипсовый 

подсвечник. Изготовление куклы пиньята (объёмная поделка из папье-маше на основе 

воздушного шара). Поделка ящерка (бисероплетение по схеме). Изготовление ёлочных игрушек 

из бисера. Новогоднее меню. 

Работа с текстильными материалами (8 ч) 

Талисманы, амулеты. Пряжа и плетение. Деловой этикет. Спецодежда. Одежда делового 

человека. Деловой костюм. Галстук. Искусственные цветы. Цветы из ткани. Технологические 

приёмы работы с тканью. Виды швов. Ручной шов «Строчка». Швы на джинсах. Заплатки. 

Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской комнаты. 

Практическая деятельность. Плетение по схеме. Изготовление оберега. Поделка в технике 

изонить. Навыки завязывания галстука. Последовательность глажения мужской рубашки. 

Поделка из ткани по выкройке грелка-курица на чайник. Поделки: пышные цветы (объёмная 

поделка из ткани), цветы с бахромой (объёмная поделка из ткани), спиральные розы (объёмная 

поделка из ткани), объёмные цветы (поделка из ткани). Поделка Чудо-букет (объёмная поделка из 

ткани). Нарядные заплатки — декоративное украшение. Изготовление заплатки из ткани. 

Поделки: сумка-карман из джинсовой ткани, сумка-мешок из джинсов (объёмная поделка из 

ткани). 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word,  

Интернет и работа с ними (11 ч) 
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Свойства информации. Профессии информационных технологий. Хранение информации. 

Носители информации. Виды и свойства информации. Систематизация информации. Интерфейс. 

Калькулятор. Работа в Word. Таблицы. Photoshop (Фотошоп). Работа с фотографией в Paint 

(декорирование). Компьютерная вёрстка. Современный верстальщик. Роль Интернета в жизни 

современного человека. Электронная почта. Компьютерные вирусы. Безопасность компьютера. 

Просмотр веб-страниц. Переход по ссылке. Интернет. Достоверность информации в Интернете. 

Электронные публикации. Электронный журнал. Веб-дизайн. Как попасть на нужную страницу с 

помощью URL. Информационно-поисковые системы.Практическая деятельность. Работа с 

флешкой. Поиск информации в компьютере (файлы и папки). Работа с калькулятором. 

Изготовление таблички на дверь. Расписание звонков. Весёлая открытка (преобразование в Paint, 

использование надписей). Школьная стенгазета (статья для газеты). Поиск информации о 

любимом животном. 

ОС «Начальная школа 21 век»» 

Современное производство (6 ч) Преобразовательная деятельность человека в ХХ - начале ХХI 

в. Научно – технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии 

(промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на 

человека, его жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы 

и роль разума человека в ее предотвращении. Сферы использования электричества, природных 

энергоносителей (газа, нефти) в промышленности и быту. Общие представления об авиации и 

космосе, энергии и энергетике, информационно – компьютерных технологиях. Самые яркие 

изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. – использование компьютерных 

технологий во всех областях жизни человека. Влияние современных технологий и 

преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причины и пути предотвращения 

экологических и техногенных катастроф. Техника ХХ – начала ХХI в. Её современное назначение 

(удовлетворение бытовых, профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и 

труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим 

устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.). Самообслуживание: 

пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного пользования бытовыми 

приборами. 

Материалы для современного производства (2 ч). Изобретение и использование синтетических 

материалов с определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях.Нефть 

как уникальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, пенопласт и 

др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические материалы – 

полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства.Влияние современных технологий и 

преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование технологий 

обработки разных материалов и художественных технологий. 

Жилище человека (5ч) Общее представление о строительных технологиях, связанных с 

требованиями к жилищу, о современных строительных материалах. Знакомство с профессиями, 

востребованными в строительной индустрии и сфере обслуживания зданий.  

Дизайн. Художественное конструирование. (13ч) 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной 

проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, удобства и красоты. 

Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы конструирования 

моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля вприкреп, елочки и др.), 

крестообразной строчкой. Дизайн – анализ (анализ конструкторских, технологических и 

художественных изделий). Распределение времени при выполнении проекта. Дизайн и маркетинг. 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 

основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Компьютерный мир (8ч) Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в 

разных сферах деятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные 

приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск 

информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами 
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(тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). 

Программы Word, PowerPoint. 

ОС «Школа России» 

Информационный центр (3 часа) Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на 

конструкторско – технологическую тематику. Информация. Интернет. Освоение алгоритма 

поиска информации технологического и другого учебного содержания в Интернете. Создание 

текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, форматирования 

текста, изменение шрифтов. Создание презентаций. Программа Power Point.  

Проект «Дружный класс» (3 часа). Презентация класса. Изготовление компьютерной 

презентации. Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных 

способов и художественных техник. Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений 

на основе ранее освоенных знаний и умений.  

Студия «Реклама» (4 часа). Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по 

созданию рекламы. Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток 

разных форм. Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток 

разных форм. Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя 

способами.  

 Студия «Декор интерьера» (5 часов). Интерьеры разных времён. Художественная техника 

«декупаж». Изготовление изделий в художественной технике «декупаж». Плетёные салфетки. 

Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных инструментов. Цветы из креповой 

бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением 

деталей проволочными кольцами и петлями. Изделия из полимеров. Изготовление изделий из 

тонкого и толстого пенопласта.  

Новогодняя студия (3 часа). Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с 

объёмными слоёными деталями из креповой бумаги. Игрушки из трубочек для коктейля.  

Студия «Мода» (7 часов). История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани 

для коллекции. Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма 

исторической эпохи. Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели 

народного или исторического костюма народов России. Аксессуары одежды. Отделка готовых 

изделий строчкой крестообразного стежка и её вариантами.  

Студия «Подарки» (3 часа). Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции.  

День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки.  Весенние цветы. Изготовление 

цветков сложной конструкции.  

Студия «Игрушки» (4 часа). История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с 

раздвижным подвижным механизмом. Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с 

качающимся механизмом из сложных деталей. Подвижная игрушка «Щелкунчик».  

Игрушка с рычажным механизмом.  

Повторение. Подготовка портфолио. (2 часа) 

 

Тематическое планирование (ОС «Планета знаний») 

 
№ 

п/п 

  

Тематический блок 

 

Кол-

во 

часов 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Использование 

проектной 

(исследовательско

й) деятельности  

Использование 

ЦОР 

1 класс 

1. Пластилиновая страна 5 стремление к творческой 

самореализации 

 мультимедийные 

программы 

2. Бумажная страна 4 организованность, 

аккуратность, трудолюбие 

 игровые 

программы 

3. Кладовая природы 5 ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды 

1 

«Мастерская 

природы» 

презентации 
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4. Страна волшебных 

ножниц 

4 познавательного интереса к 

ручному труду 

 игровые 

программы 

5. Город ткачей  5 уважительного отношения к 

людям труда, к разным 

профессиям 

 электронные 

библиотеки 

6. Страна оригами  4 Трудовое воспитание 1 

«Цветочное 

оригами» 

мультимедийные 

программы 

7. Страна Фантазия  6 внимательного отношения к 

красоте окружающего мира, к 

многообразию природного 

материала; 

 игровые 

программы 

   2 класс   

1 Работа с пластичными 

материалами и 

конструирование из 

бумаги. 

10 Формирование уважительного 

отношения к людям труда, к 

разным профессиям; 

внимательного отношения к 

красоте окружающего мира, к 

многообразию природного 

материала; эмоционально-

ценностного отношения к 

результатам труда. 

 Мультимедийны

е презентации 

2 Работа с природными 

и рукотворными 

материалами, 

объёмное 

конструирование из 

бумаги. 

7 Формирование внимательного 

отношения к красоте 

окружающего мира, к 

многообразию природного 

материала; эмоционально-

ценностного отношения к 

результатам труда. 

1 

« Работа с 

природными и 

рукотворными 

материалами» 

Мультимедийны

е презентации 

3 Работа с текстильными 

материалами, оригами 

и работа с фольгой.  

 

9 Формирование внимательного 

отношения к красоте 

окружающего мира, к 

многообразию природного 

материала; понимания 

разнообразия и богатства 

художественных средств для 

выражения отношения к 

окружающему миру, 

положительной мотивации к 

изучению истории 

возникновения профессий, 

представлений о роли труда в 

жизни человека. 

 Мультимедийны

е презентации 

4 Знакомство с 

окружающим 

миром, конструирован

ие из бумаги и 

проволоки. 

8 Формирование внимательного 

отношения к красоте 

окружающего мира, к 

многообразию природного 

материала; 

эмоционально-ценностного 

отношения к результатам труда. 

1 

«Конструирование 

из бумаги и 

проволоки». 

Мультимедийны

е презентации 

3 класс 

1. Объёмное 

конструирование из 

бумаги, работа с 

рукотворными и 

природными 

материалами и 

8 Формирование внимательного 

отношения к красоте 

окружающего мира, к 

многообразию природного 

материала. 

1 

«Замок из 

пластиковых 

бутылок» 

мультимедийные 

программы 
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предметами, их 

нестандартное 

применение. Страна 

новаторов 

2.   Конструирование из 

бумаги, фольги и 

проволоки, работа с 

пластичными 

материалами, 

знакомство с 

культурой поведения в 

обществе и проведения 

праздников. Страна 

нестандартных 

решений 

8 Формирование эмоционально-

ценностного отношения к 

результатам труда. 

1 

«Новогодний 

огонёк». 

игровые 

программы 

3. Конструирование из 

различных материалов, 

работа с текстильными 

материалами. Страна 

умелых рук 

8  Формирование уважительного 

отношения к людям труда, к 

разным профессиям. 

1 

«Все поделки 

хороши, выбирай 

на вкус» 

мультимедийные 

программы 

презентации 

4. Устройство и работа 

компьютера, 

программы Paint, Word 

и работа с ними. 

Страна высоких 

технологий 

10  Ценность научного познания. 1 

Виртуальная 

поделка: «Ура, 

каникулы!» 

игровые 

программы 

4 класс 

1. Объемное 

конструирование из 

бумаги и других 

материалов  

8  Формирование эмоционально-

ценностного отношения к 

результатам труда. 

1 

«Город будущего» 

мультимедийные 

программы 

2. Конструирование из 

природных и 

рукотворных 

материалов, 

знакомство с 

окружающим миром.  

7  Формирование внимательного 

отношения к красоте 

окружающего мира, к 

многообразию природного 

материала 

1 

«Ёлочные 

украшения». 

игровые 

программы 

3. Работа с текстильными 

материалами.  

8 Формирование эмоционально-

ценностного отношения к 

результатам труда. 

1 

«Проект 

оформления 

детской комнаты». 

мультимедийные  

презентации 

4. Устройство и работа 

компьютера, 

программы Paint, 

Word, Интернет и 

работа с ними. 

11  Ценность научного познания. 1 

«Устройство и 

работа 

компьютера» 

игровые 

программы 

 

Тематическое планирование  (ОС «Начальная школа 21 века») 

 

№ 

п/п 

  

Тематический блок 

 (тема учебного 

занятия при 

отсутствии тем, 

блока) 

Кол-

во 

часов 

  

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Использование 

проектной 

(исследовательско

й) деятельности  

Использование 

ЦОР 

1 класс 
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1.  Технологии, 

профессии и 

производства  

 6 уважительное отношение к 

труду и творчеству мастеров 

 Плакаты, 

презентации 

2. Технологии ручной 

обработки материалов 

15 ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды 

 Видеофильмы, 

электронные 

энциклопедии 

3. Конструирование и 

моделирование 

10 мотивация к творческому труду, 

работе на результат 

1 

Конструирование и 

моделирование 

Презентации 

4. Информационно-

коммуникативные 

технологии 

2 Ценность научного познания  Видеофильмы, 

электронные 

энциклопедии 

2 класс 

1. Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание 

7 мотивация к творческому труду, 

работе на результат 

 мультимедийные 

программы 

2. Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы 

графической грамоты 

15 проявление положительного 

отношения и интереса к 

различным видам творческой 

преобразующей деятельности 

1 

«Мастерская Деда 

Мороза». 

игровые 

программы 

3. Конструирование и 

моделирование 

9 стремление к творческой 

самореализации 

 мультимедийные 

программы 

4. Техника.Использовани

е информационных 

технологий     

3 ориентироваться в терминах, 

используемых в технологии, 

использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях 

1 

«Техника в жизни 

человека». 

электронные 

библиотеки 

3 класс 

1. Информация и её 

преобразование. 

5 ориентироваться в терминах, 

используемых в технологии, 

использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях 

 электронные 

библиотеки 

2. Человек строитель, 

созидатель, творец. 

Преобразование сырья 

и материалов.  

11 проявление положительного 

отношения и интереса к 

различным видам творческой 

преобразующей деятельности, 

стремление к творческой 

самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на 

результат; 

1 

«Технология 

изготовления 

костюма» 

мультимедийные 

программы 

3. Основы 

обрабатывающих 

технологий. 

10 ориентироваться в терминах, 

используемых в технологии, 

использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях 

1 

«Крепость из 

картона и плотной 

бумаги» 

электронные 

библиотеки 

4. Технология 

преобразования и 

использования энергии  

8 проявление положительного 

отношения и интереса к 

различным видам творческой 

преобразующей деятельности 

 мультимедийные 

программы 

   4 класс   

1. Современное 

производство  

6 Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

 мультимедийные 

программы 

2. Материалы для 

современного 

производства  

8 Экологическое воспитание. 

Влияние современных 

технологий и преобразующей 

деятельности человека на 

1 

«Проблемы 

экологии» 

мультимедийные 

программы 
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окружающую среду. 

3. Жилище человека  4 ориентироваться в терминах, 

используемых в технологии, 

использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях 

1 

«Дом для семьи» 

игровые 

программы 

4. Дизайн. 

Художественное 

конструирование. 

8 проявление положительного 

отношения и интереса к 

различным видам творческой 

преобразующей деятельности 

 мультимедийные 

программы 

5. Компьютерный мир 

(практика работы на 

компьютере)  

8 Ценность научного познания. 1 

«Как создать 

документ». 

электронные 

энциклопедии 

 

Тематическое планирование (ОС «Школа России») 

 
№ 

п/п 

  

Тематический блок 

 (тема учебного 

занятия при 

отсутствии тем, 

блока) 

Кол-

во 

часов 

  

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Использование 

проектной 

(исследовательско

й) деятельности  

Использование 

ЦОР 

   1 класс   

1. Природная мастерская   8 эстетические чувства — 

эмоционально-положительное 

восприятие и понимание 

красоты форм и образов 

природных объектов 

1 

«Чудеса природы» 

мультимедийные 

программы 

2. Пластилиновая 

мастерская  

4 первоначальные представления 

о созидательном и 

нравственном значении труда в 

жизни человека и общества 

 игровые 

программы 

3. Бумажная мастерская  16 проявление способности к 

эстетической оценке 

окружающей  предметной 

среды 

 мультимедийные 

программы 

4. Текстильная 

мастерская  

5 уважительное отношение к 

труду и творчеству мастеров 

 игровые 

программы 

   2 класс   

1 Художественная 

мастерская  

10 Эстетическое воспитание        Проект 

«Африканская 

саванна» 

Мультимедийны

е презентации 

2 Чертёжная мастерская  8 Эстетическое воспитание Проект  

«Макет города» 

Мультимедийны

е презентации 

3 Конструкторская 

мастерская  

10 Патриотическое воспитание  игровые 

программы 

4 Рукодельная 

мастерская  

6 Экологическое воспитание  мультимедийные 

программы 

   3 класс   

1 Информационная 

мастерская 

3 первоначальные представления 

о созидательном и 

нравственном значении труда в 

жизни человека и общества 

 Презентации по 

темам 

2 Мастерская 

скульптора 

6 уважительное отношение к 

труду и творчеству мастеров 

 Презентации по 

темам 

3 Мастерская 

рукодельницы 

8 проявление устойчивых 

волевых качества и способность 

к саморегуляции: 

организованность, 

2 

Мастерская 

рукодельницы 

Презентации по 

темам 
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аккуратность, трудолюбие 

4 Мастерская 

инженеров- 

конструкторов, 

строителей, 

декораторов 

11 готовность вступать в 

сотрудничество с другими 

людьми с учётом этики 

общения; проявление 

толерантности и 

доброжелательности 

1 

Мастерская 

инженеров- 

конструкторов, 

строителей, 

декораторов 

Презентации по 

темам 

5 Мастерская 

кукольника 

6 уважительное отношение к 

труду и творчеству мастеров 

 Презентации по 

темам 

4 класс 

1 Информационный 

центр  

 

3 первоначальные представления 

о созидательном и 

нравственном значении труда в 

жизни человека и общества 

 Презентации по 

темам 

2 Проект «Дружный 

класс»  

 

3 уважительное отношение к 

труду и творчеству мастеров 

1 

«Дружный класс» 

Презентации по 

темам 

3 Студия «Реклама»  

 

4 проявление устойчивых 

волевых качества и способность 

к саморегуляции: 

организованность, 

аккуратность, трудолюбие 

 Презентации по 

темам 

4 Студия «Декор 

интерьера»  

5 готовность вступать в 

сотрудничество с другими 

людьми с учётом этики 

общения; проявление 

толерантности и 

доброжелательности 

1 

«Декор интерьера» 

Презентации по 

темам 

5 Новогодняя студия  

 

3 уважительное отношение к 

труду и творчеству мастеров 

 Презентации по 

темам 

6 Студия «Мода»  

 

7 проявление способности к 

эстетической оценке 

окружающей предметной среды 

 

 

 

7 Студия «Подарки»  

 

3 проявление устойчивых 

волевых качества и способность 

к саморегуляции 

  

8 Студия «Игрушки»  

 

4 уважительное отношение к 

труду и творчеству мастеров 

  

9 Повторение. 

Подготовка 

портфолио.  

2 проявление толерантности и 

доброжелательности 

  

 

2.1.12. Рабочая программа учебного предмета "Физическая культура" 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемыми результатами начального общего образования, требованиями основной 

образовательной программы начального общего образования и рабочей программой воспитания 

МОУ «СОШ № 1» ЭМР и ориентирована на работу по образовательной системе «Планета 

знаний», авторы Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова,«Начальная школа 21 века», авторы Т.В. 

Петрова, Ю.А. Копылов,«Школа России» Авторы: Винер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова 

О.Д. с использованием программы по физической культуре Матвеева А.П., 2021 г. 

Программа предназначена для обучающихся 1-4 х  классов общеобразовательной школы. 

Особенности развития обучающихся данного класса и уровень общего образования – средний. 

Предмет относится к предметной области «Физическая культура» и является обязательной 

частью учебного плана.  В соответствии с учебным планом и примерной программой на предмет 

«Физическая культура»  общее число часов, отведённых на изучение предмета  в начальной 
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школе, составляет 270 ч (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч; 2 класс — 68 ч; 3 

класс — 68 ч; 4 класс — 68 ч. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая культура» в начальной школе должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе. 

Патриотическое воспитание: 

— ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и 

научному наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного общества, 

способность владеть достоверной информацией о спортивных достижениях сборных команд по 

видам спорта  на международной спортивной арене, основных мировых и отечественных 

тенденциях развития физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных 

знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: 

— представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных 

задач, освоение и выполнение физических упражнений, создание учебных проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать 

своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; оказание посильной помощи и моральной поддержки 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

— знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в 

европейской и российской культурно-педагогической традиции; 

— познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре, 

необходимых для формирования здоровья и здоровых привычек, физического развития и 

физического совершенствования; 

— познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий; 

— интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

— осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное 

отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению гимнастических 

упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; установка на здоровый образ 

жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом. 

Экологическое воспитание: 

— экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, его 

потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; ответственное отношение к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения правил 

безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; — экологическое 

мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по физической культуре 

отражают овладение универсальными учебными действиями, в том числе: 

Познавательные универсальные учебные действия,  

отражающие методы познания окружающего мира: 
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— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре ; 

— выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу 

организма; 

— моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, 

плавании; 

— устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 

физических качеств; 

— классифицировать виды физических упражнений  по преимущественному воздействию на 

развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

— приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков 

плавания, ходьбы на лыжах, упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору); 

— самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для 

утренней гимнастики; 

— формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности, находить 

решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

—использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического восприятия в 

учебной деятельности иных учебных предметов; 

— использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для определения вида спорта; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных 

и практических задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия, 

отражающие способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, 

использовать правила общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, формулировать собственное мнение и идеи; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие 

человека; 

— строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, в играх и спортивных эстафетах; 

— организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, 

выполнение физических упражнений в коллективе. 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения ,оказывать при необходимости помощь; 

— продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении задач выполнения физических 

упражнений, игровых заданий на уроках, во внеурочной  физкультурной деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия, 

 отражающие способности обучающегося строить учебно-познавательную деятельность: 

— оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма; 

— контролировать состояние организма на по показателям частоты пульса и самочувствия; 

— предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

— проявлять стремление к успешной  физкультурно-спортивной, деятельности; анализировать 

свои ошибки; 

— осуществлять деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

Предметные результаты  

1 класс 

1) Знания о физической культуре 

— различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, туризм, 

спорт); 

— формулировать правила составления распорядка дня; иметь представление о здоровом образе 

жизни; знать и формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий 
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физическими упражнениями; 

— знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации занятий физическими 

упражнениями, уметь применять их в повседневной жизни; понимать и раскрывать значение 

регулярного выполнения гимнастических упражнений для гармоничного развития; знать и 

описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных 

способностей. 

2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими 

упражнениями на материале основной гимнастики: 

— выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении стоя, 

сидя и при ходьбе; 

— составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики; измерять и 

демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их 

значения со стандартными значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 

упражнения: 

— участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных ролевых играх с заданиями 

на выполнение движений под музыку, изображение движением или гимнастическим 

упражнением (элементом гимнастического упражнения) типовых движений одушевлённых 

предметов; выполнять игровые задания; общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности. 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

— осваивать технику выполнения физических упражнений для формирования опорно-

двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег; упражнения основной 

гимнастики на эффективное развитие физических качеств (гибкость, координация), увеличение 

подвижности суставов и эластичности мышц; 

— осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-скоростных 

способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов  

(скакалка, мяч); 

— осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных навыков 

и умений (группировка, кувырки; повороты в обе стороны на 90°; равновесие на каждой ноге 

попеременно; прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом на 90° в обе стороны); 

— осваивать способы игровой деятельности. 

2 класс 

1) Знания о физической культуре: 

— описывать технику выполнения изученных гимнастических, акробатических упражнений по 

видам разминки; отмечать динамику развития своих физических качеств: гибкости, координации, 

быстроты; 

— кратко излагать историю рождения Олимпийских игр и развития олимпийского движения, 

физической культуры; излагать общее представление о ГТО; характеризовать умение плавать, 

выполнять общеразвивающие гимнастические упражнения как жизненно важный навык человека; 

понимать и раскрывать правила поведения на воде; формулировать правила проведения водных 

процедур, воздушных и солнечных ванн; гигиенические правила при выполнении физических 

упражнений, во время купания и занятий плаванием. 

   2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими 

упражнениям, в том числе упражнениями основной гимнастики: 

     — выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выполнения 

определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление определённых групп 

мышц, увеличение подвижности суставов; 

       — уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки 
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стопы при ходьбе; характеризовать основные показатели физических качеств и способностей 

человека (гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные способности) и 

перечислять возрастные категории для их эффективного развития; 

       — принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности; оценивать правила 

безопасности в процессе выполняемой игры. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

        — составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики; измерять, 

сравнивать динамику развития физических качеств и способностей: гибкости, координационных 

способностей; измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений при выполнении 

упражнений с различной нагрузкой; 

        — классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, 

преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные 

перестроения: 

— участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое участие 

членов команды; выполнять перестроения. 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

      — осваивать физические упражнения на развитие координационно-скоростных способностей; 

      — осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом; мягким бегом 

вперёд, назад; прыжками; подскоками, галопом; 

 — осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и 

акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметами для 

развития моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости, координационно-

скоростных способностей; 

     — демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно; прыжки на 

месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 

      — осваивать технику плавания различными спортивными стилями плавания (при наличии 

материально-технического обеспечения); 

     — демонстрировать универсальные умения ходьбы на лыжах, специальные физические 

упражнения из программы начальной подготовки по видам спорта (на выбор). 

3 класс 

1) Знания о физической культуре: 

        — представлять и описывать структуру международного олимпийского движения в мире, 

структуру спортивного движения в нашей стране; формулировать отличие задач физической 

культуры от задач спорта; 

        — выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования; находить и представлять материал 

по заданной теме; объяснить связь физических упражнений для формирования и укрепления 

здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления; 

      — представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костного 

скелета человека и основные группы мышц; 

      — описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

      — формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по физической 

культуре; 

     — называть сенситивные периоды эффективного развития следующих физических качеств: 

гибкости, координации, быстроты; силы; выносливости; 

     — характеризовать показатели физического развития; 

     — различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств (гибкость, 

координация, быстрота); 
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     — выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

2) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровьеформирующими физическими 

упражнениями: 

     — самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у опоры; 

характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому назначению; 

    — организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: 

     — определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при 

выполнении физического упражнения; оценивать и объяснять меру воздействия того или иного 

упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности; 

     — проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной 

гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

     — составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

     — выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим 

предметом / без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан, член 

команды). 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

      — осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, поворотов, 

прыжков; 

      — осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями: брасс, кроль на спине, 

кроль; 

      — осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений с элементами 

акробатики для развития гибкости, координационно-скоростных способностей; 

      — осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и жизненно 

важные навыки двигательной деятельности человека, такие как построение и перестроение, 

перемещения различными способами передвижения, группировка; умения выполнять перекаты, 

повороты, прыжки и т. д.; 

     — проявлять физические качества: гибкость, координацию — и демонстрировать динамику их 

развития; 

      — осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

      — осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) и 

улучшать показатели времени при плавании на определённое расстояние и скорость; 

      — осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с элементами 

подводящих упражнений с использованием гимнастических предметов (мяч, скакалка) и без их 

использования; 

      — осваивать универсальные умения при выполнении серии поворотов на 90° и 180°; прыжки с 

толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо и с 

полуповоротом, с места и с разбега; прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку; 

      — осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных условиях), 

бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высоту через планку, 

прыжков в длину и иное; 

       — осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических упражнений, 

входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по выбору). 

4 класс 

1) Знания о физической культуре: 

    — определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуре 

человека; пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма; понимать и 
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раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

   — называть направления физической культуры в классификации физических упражнений по 

признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

   — понимать и перечислять физические упражнения в классификации по преимущественной 

целевой направленности; 

   — формулировать основные задачи физической культуры; объяснять отличия задач физической 

культуры от задач спорта; 

   — характеризовать туристическую деятельность, её место в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и отмечать 

роль туристической деятельности в ориентировании на местности и жизнеобеспечении в трудных 

ситуациях; 

   — знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

   — определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

   — определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий 

занятий; 

   — различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических качеств 

(сила, быстрота, координация, гибкость); 

   — называть виды спорта, которыми согласно государственному стандарту спортивной 

подготовки могут начинать заниматься дети в возрасте от 6 лет. 

2) Способы физкультурной деятельности: 

   — составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физическим 

развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур; 

   — измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам программы 

(гибкость, координационно-скоростные способности);  

   — объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физических 

упражнений по виду спорта (по выбору); 

   — общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

   — моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, координации, 

быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение эластичности мышц, 

формирование стопы и осанки, развитие меткости и т. д.; 

   — составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной 

деятельности. 

3) Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

   — осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно-

тренировочный процесс); 

   — моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и 

способностей в зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности динамики 

развития физических качеств и способностей; 

   — осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при 

выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных сокращений; 

   — осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при 

различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры — в целях обеспечения 

нагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 

   — принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных 

физических качеств.  

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

   — осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих упражнений; 

   — осваивать технику выполнения физических упражнений прикладной направленности; 

   — осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании 

специальных физических упражнений; 
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    — проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполнении 

упражнений прикладной направленности, специальных физических упражнений и упражнений 

основной гимнастики; 

   — различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

   — осваивать технику выполнения упражнений основной гимнастики на развитие силы; 

   — осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании и 

выполнении физических упражнений; 

   — осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания, выполнять плавание на 

время и определённую дистанцию; 

   — описывать и демонстрировать технику специальных физических упражнений начальной 

подготовки по видам спорта (на выбор); 

   — описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду спорта (на 

выбор); 

   — выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и техники 

плавания; 

   — соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и спортом; 

   — демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при 

передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

   — демонстрировать технику прыжков толчком с одной ноги (попеременно), колено вперёд, 

разножка; технику поворотов (в разные стороны) на 180° и 360°, технику равновесия 

(попеременно на каждой ноге) — нога вперёд, назад, в сторону; 

   — осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, шпагат / 

полушпагат, мост (из различных положений по выбору), стойка на руках); 

   — осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в группах; 

   — моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах; 

   — моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, 

партерная, у опоры); 

   — осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных 

игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

   — осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности; 

   — осваивать технические действия из спортивных игр 
 

Содержание учебного предмета 
       1 класс 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физической 

культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа, сидя, у 

опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения 

гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег.  

Основные хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и инвентарь. Одежда 

для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при выполнении физических 

упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 

Самоконтроль. 

Права на проведение Олимпийских игр. Олимпийские игры в России. 

Физические упражнения 

Упражнения по видам разминки 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений общей 

разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. Освоение техники 

выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: приставные шаги вперёд на 

полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперёд на полупальцах и пятках 
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(«казачок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными коленями и в 

полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с отведением рук назад на 

горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования и развития 

опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы, 

развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»); упражнения для растяжки задней 

поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»); упражнения для 

укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных 

суставов («велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения для 

разогревания (скручивания) мышц спины («верёвочка»); упражнения для укрепления мышц 

спины и увеличения их эластичности («рыбка»); упражнения для развития гибкости позвоночника 

и плечевого пояса («мост») из положения лёжа. 

Подводящие упражнения. 

Группировка, кувырок в сторону; освоение подводящих упражнений к выполнению продольных и 

поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, — перед собой, 

сложенной вдвое — поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через скакалку вперёд, 

назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания со скакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в руку. 

Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки и обратно. 

Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и 

умений 

Равновесие («эшапе») — колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») 

попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на 45°. Прыжки толчком с двух ног вперёд, 

назад, с поворотом на 45° и 90° в обе стороны.Освоение танцевальных шагов: «полечка», 

«ковырялочка», «верёвочка». Бег, сочетаемый с круговыми  движениями руками («стрекоза»). 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 

Музыкально-сценические игры: «Веселю свою игрушку», «Маленькие мышки прячутся от 

кошки», «Музыкальный паровозик», «Бабочка», «Танцуем вместе», «Весёлый круг», «Танцуем 

сказку». Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. 

Организующие команды и приёмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд: «Стройся», «Смирно», 

«На первый, второй рассчитайсь», «Вольно», «Шагом марш», «На месте стой, раз, два», 

«Равняйсь», «В две шеренги становись». 

2 класс 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего тела. Осанка. 

Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символ победы на 

Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная история Олимпийских игр. 

Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта. Общее и различия в 

олимпийских гимнастических видах спорта. Юношеские олимпийские игры. Другие значимые 

международные соревнования. Календарные соревнования. 

Упражнения по видам разминки 

    Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений. 

Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: 

гимнастический бег вперёд, назад; приставные шаги на полной стопе вперёд с круговыми 

движениями головой («индюшонок»); шаги в полном приседе («гусиный шаг»); небольшие 

прыжки в полном приседе («мячик»); шаги с наклоном туловища вперёд до касания грудью бедра 

(«цапля»); приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»). 

    Партерная разминка. Повторение упражнений для формирования и развития опорно-

двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, укрепления мышц стопы, 
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развития гибкости и подвижности суставов; упражнения для растяжки задней поверхности мышц 

бедра и формирования выворотности стоп; упражнения для укрепления мышц ног, увеличения 

подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов; упражнения для разогревания 

(скручивания) мышц спины.  

         Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: наклоны 

туловища вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью; упражнение для 

укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»); упражнения для укрепления мышц 

спины («рыбка», «коробочка»); упражнения для укрепления брюшного пресса («уголок»); 

упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («киска»); упражнения 

для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на колене (махи назад) поочерёдно правой и 

левой ногой; прямые ноги разведены в стороны, наклоны туловища попеременно к каждой ноге, 

руки вверх, прижаты к ушам («коромысло»); упражнение для укрепления мышц живота, развития 

координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»), упражнение для растяжки задней 

поверхности бедра и выворотности стоп («арлекино»); упражнение для растяжки голеностопного 

сустава («крабик»). 

          Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, 

развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической стенке 

(колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты, руки в опоре 

на гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз) полуприсед (колени вперёд, вместе) — 

вытянуть колени — подняться на полупальцы — опустить пятки на пол в исходное положение. 

Наклоны туловища вперёд, назад и в сторону в опоре на стопах и полупальцах.Равновесие 

«пассе» (в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на полупальцах. Равновесие с ногой вперёд 

(горизонтально) и батман (мах) вперёд горизонтально. Приставные шаги в сторону и «шене». 

Прыжки по VI позиции: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножка на 45° и 90° 

(вперёд и в сторону). 

     Подводящие упражнения, акробатические упражнения 

Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад; шпагат, колесо, мост из положения сидя, стоя и 

вставание из положения мост. 

    Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, — перед собой, ловля 

скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. Игровые задания со 

скакалкой. 

        Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 

        Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с гимнастическим 

предметом. 

  Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в комбинации. 

  Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений 

    Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного 

плавания: освоение универсальных умений дыхания в воде. Освоение упражнений для 

формирования навыков плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», «весёлый 

дельфин». Освоение спортивных стилей плавания. 

     Основная гимнастика 

 Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических упражнений. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на 45° и 90° на одной ноге (попеременно); техники 

выполнения серии поворотов: «шене», «пассе» колено вперёд, в сторону; поворот «казак», нога 

вперёд горизонтально. Освоение техники выполнения прыжков толчком с одной ноги вперёд, с 

поворотом на 45° и 90° в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с поворотом); шаги галопа (в 

сторону, вперёд), а также в сочетании с различными подскоками; элементы русского танца 

(«припадание»), элементы современного танца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 

    Лыжная подготовка 

Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на лыжах ступающим 
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шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок). Передвижение 

одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на 

месте и в движении. Торможение способом «плуг». 

        Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 

Игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и танцевальных шагов. 

Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. 

      Организующие команды и приёмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых 

упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте; повороты направо и 

налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

 

3 класс 

       Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и регулярного 

выполнения физических упражнений на человека. Физические упражнения. Классификация 

физических упражнений по направлениям. Эффективность развития физических качеств в 

соответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика и виды гимнастической разминки. 

       Основные группы мышц человека. Эластичность мышц. Развитие подвижности суставов. 

Подводящие упражнения к выполнению акробатических упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений для развития 

основных физических качеств. 

       Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки и разминки у 

опоры в группе. 

       Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций гимнастических 

упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимнастических и 

акробатических упражнений. 

        Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования: общеразвивающие, спортивные, 

профилактические. 

       Подбор и демонстрация комплекса упражнений для развития гибкости, координационно-

скоростных способностей. 

        Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными способами 

передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные шаги. 

        Организующие команды и приёмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых 

упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги; повороты направо и налево; 

передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

       Спортивно-оздоровительная деятельность 

Выполнение освоенных упражнений основной гимнастики, комплексов гимнастических 

упражнений, подбор и выполнение комплексов физкультминуток, утренней гимнастики. 

       Выполнение упражнений на развитие отдельных мышечных групп (спины, живота, плечевого 

пояса, плеча, предплечья, кисти, таза, бедра, голени, стопы). 

Выполнение упражнений с учётом особенностей режима работы мышц (динамичные, статичные). 

        Выполнение серии поворотов и прыжков, в том числе через вращающуюся скакалку. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в заданную 

плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками; имитация падения в 

группировке с кувырками; перемещения и бег на лыжах; бег (челночный), метание теннисного 

мяча в заданную цель; прыжки в высоту, в длину; плавание. 

         Виды спортивного плавания: кроль на груди и спине; брасс. Освоение плавания на 

дистанцию не менее 25 метров. 

         Освоение правил вида спорта (на выбор), минимальный возраст начала занятий которым (в 

соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по данному виду спорта) 6 или 8 

лет, и освоение физических упражнений для начальной подготовки по данному виду спорта. 

 4 класс 
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Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт. Принципиальные различия 

спорта и физической культуры. Ознакомление с видами спорта (на выбор) и правилами 

проведения соревнований по виду спорта (на выбор). 

       Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и эффективного 

развития физических качеств по индивидуальной траектории, в том числе для утренней 

гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, координации. Самостоятельное 

проведение разминки по её видам. 

      Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и игровых заданий, 

принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, судья, 

организатор). Обеспечение индивидуального и коллективного творчества по созданию эстафет и 

игровых заданий. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки (амплитуды 

движения) при выполнении физического упражнения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

      Выполнение комбинаций упражнений основной гимнастики с элементами акробатики и 

танцевальных шагов. Выполнение гимнастических упражнений для развития силы мышц рук (для 

удержания собственного веса). Выполнение гимнастических упражнений для сбалансированности 

веса и роста. 

       Освоение гимнастических упражнений на укрепление мышц брюшного пресса, спины, 

грудных мышц: «уголок» (усложнённый вариант), упражнение для рук; упражнение «волна» 

вперёд, назад; упражнение для укрепления мышц спины и увеличения эластичности мышц 

туловища: лёжа на полу, ноги прямо, опираются на носки, руки упираются ладонями в пол, 

медленно поднять корпус вверх, вытянув руки в локтях, медленно повернуть голову в сторону, 

пытаясь увидеть свои стопы, вернуться в исходное положение, то же в другую сторону. 

       Акробатические упражнения: мост из положения стоя и поднятие из моста, шпагаты: 

поперечный или продольный, стойка на руках, колесо. 

       Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя 

ногами, в высоту с прямого разбега. 

         Плавание различными спортивными стилями на время и дистанцию (на выбор). 

Освоение правил вида спорта (на выбор), минимальный возраст начала занятий которым (в 

соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по данному виду спорта) 6 или 8 

лет, и освоение физических упражнений для начальной подготовки по данному виду спорта 
 

Тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Тематический блок Кол-

во 

часов 

Модуль 

воспитательной 

Программы 

«Школьный урок» 

Использование 

проектной 

деятельности 

Использование ЦОР 

1 класс 

1 Знания о физической 

культуре и гимнастике 

 

2 Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками 

 

«Простейшие 

правила 

закаливания». 

Презентации: 

«Основные предметные 

области физической 

культуры». 

«Представление о 

здоровом образе 

жизни». 

«значение регулярного 

выполнения 

гимнастических 

упражнений для 

гармоничного 

развития». 

2 Способы физкультурной 

(двигательной) 

деятельности 

2 Привлечение  внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, 

«Гимнастические 

упражнения для 

формирования 

Видеоролик 

«Составление и 

выполнение 
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активизации  

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

осанки». индивидуального 

распорядок дня». 

3 Физическое 

совершенствование 
 

62 

 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность: 

16 

 

Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

детей к получению 

знаний 

 

 

  

 

Видеоролик 

«Гимнастические 

упражнения на развитие 

координационно-

скоростных 

способностей». 

 

Спортивно-

оздоровительная 
46 

- гимнастика 22 

- игры и игровые задания 22 

- туризм 2 

 Всего 66 

2 класс 

1 Знания о физической 

культуре 

 

2 Привлечение  внимания 

к обсуждаемой 

 на уроке информации, 

активизация к 

познавательной 

деятельности 

«История развития 

Олимпийского 

движения». 

 

Презентации: 

«ГТО-техника 

выполнения 

упражнений». 

 

 

2 Способы физкультурной 

деятельности 

 

2 Привлечение внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений 

«Динамика 

развития 

физических качеств 

и способностей». 

Презентация 

«Основные показатели 

физических качеств и 

способностей человека». 

3 Физическое 

совершенствование 

64  

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность: 

16  

Налаживание 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

через игровую 

деятельность 

 

 

 

Личностные результаты 

освоения программы 

учебного предмета 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоролик: 

«Приёмы безопасной 

жизнедеятельности на 

природе» 

 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность: 

48 

- гимнастика 14 

-плавание, лыжная 

подготовка 

8 

- спортивные игры 8 

- легкая атлетика 8 

- игры и игровые задания 6 

- туризм 2 

-тестирование 2 

 Всего 68 

3 класс 

1 Знания о физической 

культуре 

 

2 Привлечение  внимания 

к обсуждаемой 

 на уроке информации, 

активизация к 

познавательной 

деятельности 

«Классификация 

физических 

упражнений по 

направлениям». 

 

Презентация: 

«Влияние утренней 

гимнастики и 

регулярного 

выполнения физических 

упражнений на 

человека». 

2 Способы физкультурной 

деятельности 

 

2 Привлечение внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

«Тестирование 

динамики развития 

гибкости». 

Демонстрация слайдов 

«Костно-мышечная 

система человека». 
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явлений 

3 Физическое 

совершенствование 

64  

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность: 

16  

Налаживание 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

через игровую 

деятельность 

 

 

Личностные результаты 

освоения программы 

учебного предмета 

  

 

 

 

 

 

 

Видеоролик  Лыжная 

подготовка: 

«Двухшажный 

одновременный ход». 

«Двухшажный 

попеременный ход». 

 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность: 

48 

- гимнастика 12 

-плавание, лыжная 

подготовка 

8 

- спортивные игры 10 

- легкая атлетика 10 

- игры и игровые задания 4 

- туризм 2 

-тестирование 2 

 Всего 68 

 4 класс  

1 Знания о физической 

культуре 

 

2 Привлечение  внимания 

к обсуждаемой 

 на уроке информации, 

активизация к 

познавательной 

деятельности 

«Принципиальные 

различия спорта и 

физической 

культуры». 

 

Презентации: 

«Правила проведения 

соревнований по 

волейболу/ баскетболу». 

2 Способы физкультурной 

деятельности 

 

2 Принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

 

««Тестирование 

динамики развития 

координации» 

Презентация 

«Закаливание. Правила 

проведения 

закаливающих 

процедур». 

3 Физическое 

совершенствование 

64  

 Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность: 

16 Личностные результаты 

освоения программы 

учебного предмета 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

 

  

 

 

 

Видеоролик 

«Правила 

ориентирования 

 на местности». 

 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность: 

48 

- гимнастика 12 

-плавание, лыжная 

подготовка 

8 

- спортивные игры 10 

- легкая атлетика 10 

- игры и игровые задания 4 

- туризм 1 

-тестирование 3 

 Всего 68 
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

Содержательной и критериальной основой разработки программы формирования 

универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые 

результаты обучения.  

Программа формирования универсальных учебных действий включает в себя: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

- характеристику познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения 

и развития младшего школьника 

Формирование УУД у обучающихся начальной школы оказывает положительное влияние: 

- на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;  

- на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося;  

- на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

- на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с 

развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

- на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с  обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами.   

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе 

как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных условиях 

цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения 

учебных предметов; 

4) построение учебной деятельности с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию 

предметного содержания в условиях реального и виртуального  представления экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее 

значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего школьника в 

частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 
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2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

- методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: 

средой обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой.  

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой 

образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне).  

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что 

способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 

которых обеспечивает её успешность:  
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1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, 

находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия;  

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 

других в результат общего труда и др.). 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, 

В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка 

являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические 

новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально важны:  

• осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; 

• способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения 

учебной задачи;  

• определённый уровень сформированности универсальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, 

модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных 

учебных действий и его реализацию на каждом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие 

методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 

предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения 

определённого познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. 

К примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при 

изучении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и 

литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 

содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД 

определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на 

данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, 

педагогический работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или 

операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью 

универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У 

обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — 

значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. Педагогический работник 

делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного содержания) как 

свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного 

типа организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, 

предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях 

изучения предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и 

память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 

школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 

зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 
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информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или 

игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и пр.). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 

аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на 

экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 

рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по 

всем предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной задачи, 

выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с 

учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять 

их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение 

способа действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При 

этом изменяется и процесс контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса деятельности; 

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки.  

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся 

своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 

работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (термин 

Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, 

но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам 

должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций:  

• нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений);  

• определение их сходства, тождества, похожести;  

• определение индивидуальности, специфических черт объекта.  

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 

деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) — 

выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает:  

• анализ свойств объектов, которые подлежат классификации;  

• сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) 

и главные (существенные) свойства;  

• выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку.  
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Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) 

гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, 

которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна 

фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом 

итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции:  

• сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 

• анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств);  

• игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета;  

• сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов.  

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, 

явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов 

(объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое 

представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия. 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах. 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех 

групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В 

этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 

оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать 

вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае 

морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты 

контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 

получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 

самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 

действии.  

В рабочих программах содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. 

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС.  

Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логических 

действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией.  

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование).  

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

 

 

 

 



 

295 
 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ. 

2.3.1. Пояснительная записка 

Основными целями деятельности Учреждения являются: формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ и общеобразовательных программ, обеспечивающих 

углубленную подготовку по отдельным предметам учебного плана,  адаптация школьников к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, нравственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни.  

Основными задачами Учреждения являются:  

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся;  

- создание условий для развития личности, ее самореализации и самоопределения;  

- создание условий для формирования у обучающихся современного уровня знаний;  

- создание условий для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе;  

- создание условий для осуществления личностно – ориентированного подхода к обучению 

обучающихся;  

- создание условий для осознанного выбора профессии; - оказание помощи семье в образовании, 

воспитании и формировании здорового образа жизни воспитанников и обучающихся.  

Принципами образовательной политики являются следующие:  

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и 

родителей);  

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие способностей 

каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования);  

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей учеников, 

их профессиональных склонностей);  

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого 

школьника в перспективе);  

  - оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и дополнительного 

образования. 

Коллегиальными органами управления образовательным учреждением являются: 

Управляющий совет, Педагогический совет, Совет родителей, совет обучающихся, общее 

собрание трудового коллектива составляют все работники Учреждения.  

МОУ «СОШ №1» является юридическим лицом, имеет   печать   с   изображением 

Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием. 

В школе 75 классов-комплектов, общая численность учащихся составляет 2238 человек, 115 

педагогов, из 75 классных руководителей, есть специалисты 2 педагога-психолога, 2 социальных 

педагога, уполномоченный по защите прав участников образовательных отношений, 2 логопеда, 

функционирует социально-психологическая служба и служба медиации (примирения).  

    Материально –техническая база школы соответствует требованиям современного 

образования, укомплектованы в соответствии с ФГОС учебные кабинеты, функционируют 

спортивные и актовые залы, игровые площадки, кабинет хореографии.  В школе функционирует 

медицинский реабилитационный центр, где есть офтальмологический, массажный, 

стоматологический, процедурный кабинеты, тренажёрный зал. 

    Имеется школьный сайт, и действующая страница МОУ «СОШ №1» ЭМР в социальных 

сетях "Одноклассники», «В Контакте». Основной целью работы сайта и групп в социальных 

сетях является информирование общественности о деятельности школы. Данный формат 

общения является важным звеном информационного пространства школы, помогает учащимся и 

их родителям отслеживать происходящие в школе события. Сайт и группы рассказывают о 
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жизни всего школьного коллектива, является динамически развивающимся ресурсом и 

пополняется по мере поступления материала. 

Количество посетителей школьного сайта увеличивается с каждым годом. В среднем сайт 

посещает примерно 500 посетителей в сутки.  

 

2.3.2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

Процесс воспитания в МОУ «СОШ №1» основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе 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 – коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль 

в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций и иных детского объединения, 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. 

   МОУ «СОШ №1» является центром многотысячного микрорайона г. Энгельса, со своими 

нравственными, социальными, экономическими достижениями и трудностями, которые, 

несомненно, отражаются на образовательном процессе школы.  Исходя из ежегодного анализа 

воспитательной работы школы выделены приоритетные направления воспитательной работы 

школы: 

- духовно – нравственное, патриотическое и эстетическое воспитание; 

- профилактическое: социализация, семья, право, здоровьесбережение, профилактика 

асоциальных явлений (деструктивного поведения, правонарушений и пропаганда безопасности);   

- физкультурно-спортивное направление 

Принципы воспитательной системы школы: 

• принцип, направленный на формирование гармоничной личности, основополагающей 

целью которого духовно-нравственное становление и воспитание ребёнка.  Воспитание 

нравственности на основе изучения истории, духовной культуры и традиции России; 

• принцип социально-педагогического партнёрства участников образовательных 

отношений, объединение и взаимодействие взрослых, участвующих в образовательном 

процессе на основе познания (постоянного повышения уровня) и принятие каждым 

участником нравственных ценностей, в соответствии с которым воспитывается ребёнок; 

• принцип интеграции образовательного процесса, предполагающий комплексный и 

системный подходы к содержанию и организации воспитательного процесса; 
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• принцип личностно - ориентированного подхода и соборности – принятие личности 

ребёнка, признание его индивидуальности и умение жить соборно в коллективе детей 

совместно со взрослыми, доброжелательное отношение и постоянное взаимодействие, 

стремление педагога принять участие в жизни ребёнка, детей и оказать позитивное 

влияние на их дальнейшее развитие; 

• принцип индивидуально- ориентированного подхода к каждому ребёнку, учитывая его 

интересы, потребности, внимание на темпы его развития, возможности и личные 

предпочтение; 

• принцип деятельностного и практико-ориентированного похода, воспитание ребёнка с 

использованием различных видов образовательной и игровой деятельности, оказания 

положительного влияния на формирование у ребёнка нравственной позиции; 

• принцип соответствия задач, содержания, форм и методов воспитания возрастным 

особенностям школьников, закономерностям и их физического, психического и 

личностного развития. 

В рамках воспитательной системы школы реализуются воспитательные программы и 

программы внеурочной деятельности, направленные на формирование общей культуры 

личности, социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе, здорового и безопасного 

образа жизни, воспитание духовно-нравственных качеств, семейной культуры, 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека. Все программы 

образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, 

личностной ориентации участников образовательного процесса.  

 

2.3.3. Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

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 общеобразовательной организации – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) 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. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням 

общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

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 
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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 и 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 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; вести здоровый образ жизни. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, 

его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 
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3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, которое открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

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: 

1) Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

4) Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

5) Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

6) 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 в школе волонтерскую 

деятельность и привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов социально 

значимой деятельности; 

7) Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) Формировать устойчивые партнерские отношения школы с организациями, организовать 

работу школьных бумажных и электронных медиа, реализация их воспитательного потенциала;  

9) Воспитывать духовно-нравственные качества на основе моральных норм, формировать 

нравственное самосознание личности (совести); 
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10) Воспитывать гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией, 

готовому служить Отечеству как на военном, так и гражданском поприще; 

11) Повышать имидж образования, развивать интерес к науке, совершенствовать 

познавательные процессы и расширять познавательные возможностей у детей, дать устойчивое 

представление о научной картине мира; 

12) Сформировать теоретические и практические знания, установки, личностные ориентиры и 

нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся всех возрастов, развивать интерес к массовым и профессиональным 

видам спорта. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая из них 

представлена в соответствующем модуле. 
 

2.3.4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников. Активное участие в организации и проведении ключевых дел 

принимают активисты Совета старшеклассников, отряд «Юный друг полиции», «Юные 

инспектора движения», юнармейский отряд «Буревестник», д/о «ПУАРО», «Дружина юных 

пожарных», «Юные помощники правоохранительных органов», «Юные таланты», х/к «Сказка», 

школьная телестудия «ОКО».  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

•  социальные и образовательные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума.  

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся 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 («День знаний», День 

учителя,  новогодние конкурсы плакатов и новогоднего оформления, «Новогодний серпантин», 

23 февраля, 8 марта, 9 мая, «Последний звонок», «День защиты детей» и др.); 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся 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; 
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• 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. 

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; 

• 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.  

 

2.3.4.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями.  

Работа с классом: 

• 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 

обучающимися 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 обучающимися 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.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся 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.  
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• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• 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 обучающимися 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 

обучающимися; 

• 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 обучающихся 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. 

 Ключевые мероприятия модуля: классные часы, классные собрания, коллективно - 

творческие дела, проектная деятельность, внеклассные мероприятия различных видов и форм, 

общешкольные родительские собрания, организуемые классным руководителем и родителями 

(законными представителями), консультации, встречи для классных руководителей и 

обучающихся с участием специалистов. 

 

2.3.4.3. Модуль «Школьный урок» 

Второй важной задачей воспитательной работы является использование воспитательного 

потенциала урока. Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 
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• 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 обучающимися 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 обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся 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;    

 Реализация модуля осуществляется посредством ориентирования воспитательной цели 

урока на формирование духовной и нравственной культуры обучающихся, приобщение их к 

нравственным ценностям 

 

2.3.4.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. 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 видов деятельности.  

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, подготовку их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, стремление к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике: 

- «Умники и умницы» 

- «Проектная деятельность» 

- «Школа добрых дел» 

- «Школа иностранного языка» 

- «Занимательная грамматика» 
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- «В мире чисел и задач» 

- «Чудеса физики» 

- «Физика для всех» 

- «Финансовая грамотность» 

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: 

- «Умелые руки» 

- х/к «Сказка» 

- «Мир графики» 

- «Веселый лоскуток» 

- «Ассорти» 

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: 

- «Истоки» 

- «Библио детки» 

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: 

- «История земли Русской» 

- «Знатоки истории» 

- «Сферы жизни общества» 

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: 

- Секция «Волейбол» 

- Секция «Баскетбол» 

- Клуб «Шахматы» 

- «Разговор о правильном питании» 

- Общая физическая подготовка 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде: 

- «Подвижные игры» 

- «Большая перемена» 

Воспитание обучающихся в художественно-эстетическом направлении, развитие и поддержка 

творческой активности обучающихся в рамках внеучебной деятельности осуществляется через 

вовлечение в различные творческие конкурсы, фестивали, соревнования и т.п. (в т.ч. проект 

«Культурный дневник школьника» и др.).  

 

2.3.4.5. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 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 деятельности  

На групповом уровне:  



 

305 
 

• Совет родителей и Попечительский совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организации и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• Родительская гостиная «Школа родителей», программа профилактического направления 

для родителей детей, состоящих на разных видах профилактического учёта, группы «риска» и 

все нуждающиеся родители в психолого-педагогической поддержке, на которых обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

• Родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

• Общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов, информирование родителей о состоянии учёбы детей через школьный 

электронный журнал.    

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

2.3.4.6. Модуль «Самоуправление» 

Ученическое самоуправление  - это форма организации жизнедеятельности коллектива 

обучающихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализаций 

решений для достижения общественно значимых целей. Самоуправление – это демократический 

способ организации коллективной (общественной) жизни, это один из режимов протекания 

совместной деятельности людей, наряду с руководством и управлением. 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «ПУАРО» – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Объединение «ПУАРО» призвано организовать 

коллективную жизнь ученического сообщества, это один из режимов протекания совместной 

деятельности людей, наряду с руководством и управлением. 

 На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу школьной службы медиации, созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе. 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива детской общественной 

организации «ПУАРО», инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 
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• через деятельность творческих направлений детской общественной организации 

«ПУАРО», отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

старост и помощников старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

• через деятельность творческих направлений детской общественной организации 

«ПУАРО» на уровне класса, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через 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 и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через деятельность творческих направлений детской общественной организации «Орион» 

на уровне класса, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.; 

Ключевые мероприятия модуля: выборы Совета обучающихся, заседание совета старост, 

собрания направления д/о «ПУАРО», школа актива «Паром» районной детской организации 

«Парус», праздники, вечера, акции и т.д. 

 

2.3.4.7. 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; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

(трудовых) смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и 

где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в 

себе соответствующие навыки.  
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• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

• 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; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

• организация в школе деятельности отрядов предпрофессиональной направленности: 

«Юные друзья полиции», «Юные инспектора движения», «Дружина юных пожарных», 

юнармейский отряд «Буревестник», д/о «ПУАРО», телестудия «ОКО», х/к «Сказка» и др. 

 

2.3.5. Анализ воспитательного процесса. 

Анализ воспитательного процесса проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются 

следующие:  

1. Результаты воспитания  и саморазвития школьников.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса. Используются:   

• Методика оценки уровня личностного роста учащегося  (Садыгова Г.А. и др., 

методический центр, г. Уфа);  

• Сравнительный анализ по методике определения уровня воспитанности  школьников во 

внешнеповеденческом аспекте (Жирякова А.А., учебно-методический центр, г. Москва);  

• «Социализированность личности учащегося». (М.И.Рожкова.) 

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.   

• А.А. Андреев. Методика изучения удовлетворенности обучающихся школьной жизнью;  

• А.Н. Лутошкин. Методика «Какой у нас коллектив»;  

• М.И. Рожков. Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом 

коллективе;  

• Л.В. Байбородова. Методика изучения степени развития основных компонентов 

педагогического взаимодействия;  

• А.А. Андреев. Комплексная методика для изучения удовлетворенности родителей 

деятельностью классного руководителя;   

• Методика Р.С.Немова «Социаль-психологическая самоаттестация коллектива»;  

• М.Р. Гинзбург. «Изучение мотивации обучения у младших школьников»;  

• В.Б. Успенский. Опросник «Готовность подростков к выбору профессии»;   

• Е.В. Коротаева. «Тест на выявление готовности к обучению в интерактивном режиме», 

«Готовность работать с информацией и информационными  

источниками»;  

• Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и 

ученических коллективов.  

 3. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в определении 

цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 
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формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 

отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 

людьми?). Динамика удовлетворённости родителей деятельностью школы.  

4. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли педагоги 

чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный 

процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; 

создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов в 

сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со 

школьниками?) 

5. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в каких 

материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; 

какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в 

обновлении?). 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

2.3.6. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, 

интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

−  публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

−  соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов 

производится в торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в 

присутствии родительской общественности, педагогов-наставников награждаемых); 

−  прозрачности правил поощрения (согласно Положению о поощрении обучающихся 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

−  сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, 

так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия   

между обучающимися, получившими награду и не получившими ее);  

−  привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

−  дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

•  медаль «За особые успехи в учении»; 

•  похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

•  похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

•  грамота (дипломом, сертификат участника); 

•  благодарственное письмо; 
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•  занесение на доску почета Школы, размещение информации на сайте Школы; 

•  награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей; 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности, как благотворительная поддержка. Благотворительная 

поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в 

материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников.  

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том числе из 

родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу школы, цели, 

задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями  

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую  

среду, взаимоотношения в школе. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план начального общего образования  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования: 

формирование творческой личности, способной продолжить обучение на второй ступени 

образования. 

Учебный план начального общего образования на 2021-2022 учебный год является 

документом, распределяющим учебное время, отводимое на изучение различных учебных 

предметов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

определяющим максимальный объем максимальной нагрузки обучающихся. 

Ступень НОО работает в следующем режиме: 

- продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебных недели; во 2-4-х классах – 34 

недели; 

- продолжительность учебной недели в 1-4-х классах – 5 дней; 

- обязательная недельная нагрузка обучающихся в 1-х классах- 21 час, во 2-4-х классах – 23 часа; 

- продолжительность урока в 1-х классах: используется «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 по 40 минут каждый; во 2- 4-х классах- 40 минут. 

Обучение в 1-х классах проводится по безотметочной системе оценивания. 

Содержание образования на ступени начального общего образования определено следующими 

образовательными системами: 

 «Планета знаний», под редакцией И.А. Петровой (1г, д, з, и классы). Данная образовательная 

система обеспечивает практическое усвоение учащимися новых знаний; формирует и развивает у 

обучающихся интерес к учебной деятельности; способствует сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся путем построения для каждого из них индивидуальной 

образовательной траектории.  

«Начальная школа XXI века» под редакцией Виноградовой Н.Ф. (1е, ж). Общая цель 

обучения - формирование   учебной деятельности; цель ученика при этом - овладеть умениями 

учиться. Учебные предметы и их содержание выступают в качестве средства достижения этой 

цели. Среди принципиальных особенностей авторы-разработчики выделяют 

следующие: педагогическая диагностика, интегрированный и дифференцированный 

подход. 

«Школа России» под редакцией Плешакова А.А. (1а, б, в) Основная цель программы 

заключается в «развитии у ребенка интереса к познанию своей страны и ее духовного величия, ее 

значимости в мировых масштабах». Традиционная программа позволяет тщательно отрабатывать 

навыки учебной деятельности (чтение, письмо, счет), которые необходимы для успешного 

обучения в средней школе. Методологической основой комплекса является системно - 

деятельностный подход.  

По стандартам третьего поколения в начальной школе обучаются 9 классов – комплектов: 

1 классы – 1а, б, в, г, д, е, ж, з, и 

Учебным планом общеобразовательного учреждения предусмотрено следующее распределение 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений: 

в 1-4  классах:  

− русский язык – 1 час в неделю – для увеличения часов на предмет обязательной части с 

целью расширения знаний обучающихся, развития творческих способностей, успешному 

овладению программным материалом. 

− третий час предмета «физическая культура» реализуется за счет часов внеурочной 

деятельности 

При организации занятий во 2-4 классах осуществляется деление на подгруппы по следующим 

предметам: 

- иностранный язык (при количестве обучающихся 25 человек). 

Промежуточная аттестация обучающихся регламентируется «Положением о системе оценивания, 

порядке текущего контроля и   промежуточной аттестации обучающихся» 

Промежуточная аттестация проводится в срок с 20 апреля 2022 года по 20 мая 2022 года 
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Перспективный учебный план 

 

Предметные области 

 

Учебные 

 предметы 

                         

 

                                                                                 

Классы  

Количество часов в неделю 

1
 к

л
а
сс

ы
 

2
 к

л
а
сс

ы
 

3
 к

л
а
сс

ы
 

4
 к

л
а
сс

ы
 

и
т
о
г
о

 

Промежуточная 

аттестация 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 5 20 Диктант 

Литературное чтение 4 4 4 3 15  

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский язык) 

язык 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Английский язык   2 2 2 6  

Математика и 

информатика Математика  4 4 4 4 16 
Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание. 

(Окружающий мир.) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 
 

Основы религиозных 

культур и светской этики  
Основы религиозных 

культур и светской этики  
   1 1 

 

 

Искусство  
Музыка  1 1 1 1 4  

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

 

Технология  Технология  1 1 1 1 4  

Физическая культура  Физическая культура 2 2 2 2 8  

Итого: 21 23 23 23 90  

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90  

Итого за уровень 693 782 782 782 3039  

Минимальное количество часов 2954  

Максимальное количество часов 3345  
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Учебный план на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

 предметы 

                          

                                                 

Классы  

Количество часов в неделю Промежуточ

ная 

аттестация 

1а  1в  1в  1г  1д  1е  1ж 1з 

 

1и  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Диктант 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский 

язык) язык 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание. 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

Искусство  

Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

         

 

Итого: 21 21 21 21 21 21 21 21 21  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 21 21 21 21 21 21 21  
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3.2. Календарный учебный график. 

1. Продолжительность учебного года: 

      1 

классы 

    2-4 

классы 

Начало учебного 

года (дата) 

Окончание учебного 

года (дата) 

33 учебные недели +  01.09.2021 г. 25.05.2022 

34 учебные недели  + 01.09.2021 г. 25.05.2022 
 

2. Продолжительность триместров, каникул: 

Триместр Начало 

(дата) 

Окончание 

(дата) 

Кол-во 

учебных 

недель 

Сроки каникул Количество 

каникулярных 

дней 

I 01.09.2021 27.11.2021 12 29.10.2021 – 06.11.2021 9 

II 29.11.2021 26.02.2022 11 29.12.2021 – 08.01.2022 11 

III 28.02.2022 25.05.2022 11 24.03.2022 – 02.04.2022 10 

Итого  35  30 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

20.04.2022 20.05.2022 

   

Дополнительные каникулы для первоклассников 07.02.2022 - 13.02.2022 г. 
 

3. Продолжительность учебной недели: 

 1 - 4 классы 

5 дневная учебная неделя + 

 

4. Продолжительность занятий и перерывов: 

урок             - 35 минут - первое полугодие в 1-х классах,  

                     - 40 минут во 2-11 классах, второе полугодие в 1-х классах;                                                                                        

перемена     - 10, 15, 20 минут. 
 

1-я смена 2-я смена 

1 а, б, в, г, д, е, ж, з,и 2 классы, 

1 классы – второе полугодие 

3, 4 классы 

1 четверть 

1 урок: 08.00 - 08.35 

2 урок: 08.50 - 09.25 

Динамическая пауза – 40 минут  

3 урок: 10.05 – 10.40 

2 четверть 

1 урок: 08.00 - 08.35 

2 урок: 08.50 - 09.25 

Динамическая пауза – 40 минут  

3 урок: 10.05 – 10.40 

4 урок – 10.55-11.30 

1 урок: 08.00-08.40 

2 урок: 08.50-09.30 

3 урок: 09.50-10.30 

4 урок: 10.45-11.25 

5 урок: 11.35-12.15 

 

1 урок: 13.15-13.55 

2 урок: 14.00-14.40 

3 урок: 14.55-15.35 

4 урок: 15.50-16.30 

5 урок: 16.40-17.20 

 

Начало занятий внеурочной деятельности: 

12.10 13.00/14.00 10.00 

Окончание занятий внеурочной деятельности: 

14.00 17.00/18.00 12.00 

Начало работы ГПД: 

№ 1 – 11.30 № 2 -12.20  

Окончание работы ГПД: 

№ 1 – 17.30 № 2 – 18.20  
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3.3. План внеурочной деятельности. 

   Внеурочная деятельность является составной частью учебной деятельности, 

организуемая во внеурочное время в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Цель: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

- усилить педагогическое влияние на жизнь обучающихся в свободное от учебы время; 

- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся 

- совместно с коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, 

физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся; 

- выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся кразличным 

видам деятельности; 

- оказать помощь в поисках «себя»; 

- создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

- развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

- создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширить рамки общения с социумом; 

- воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний,  понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных 

играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных 

проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного  

поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. 

План внеурочной деятельности 1 классов  

Направления   

деятельности  

Формы реализации  Количество часов  

1а  1б  1в  1г  1д  1е  1ж  1з  

Духовно-нравственное  Истоки 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальное  Большая перемена 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Общекультурное  
Разговор о правильном 

питании 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное  

Умники и умницы 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Школа иностранного языка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Проектная деятельность 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Спортивно-

оздоровительное  
Шахматы 1 
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3.4. Календарный план воспитательной работы.   

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизирована заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования.  

Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: 

как инвариантными, так и вариативными.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 

параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ. 

 

Дела 

 

Классы 

Дата проведения  

Ответственные 

Ключевые общешкольные дела 

Еженедельные общешкольные линейки 1-4 Каждую 

пятницу 

Зам.директора по УВР, 

старшие вожатые, классные 

руководители 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 

1-4 1 сентября Зам.директора по УВР, 

старшие вожатые, классные 

руководители, педагоги-

организаторы. 

День Учителя  

Акция «Поздравь ветерана педагогического 

труда» 

1-4 Октябрь  Зам.директора по УВР, 

старшие вожатые, классные 

руководители, педагоги-

организаторы. 

Праздничная программа «Посвящение в 

первоклассники» 

1 Октябрь  Зам.директора по УВР, 

старшие вожатые, классные 

руководители, педагоги-

организаторы. 

Спортивный фестиваль «Осенний марафон» 1-4 Октябрь  Зам.директора по УВР,  

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Месячник по гражданской обороне и ЧС 1-4 Ноябрь  Зам.директора по УВР, 

старшие вожатые, классные 

руководители, педагоги-

организаторы. 

Фестиваль национальных культур 1-4 Ноябрь  Зам.директора по УВР, 

старшие вожатые, классные 

руководители, педагоги-

организаторы. 

День Матери 1-4 Ноябрь  Зам.директора по УВР, 

старшие вожатые, классные 

руководители, педагоги 

школы. 

Новогодний серпантин 1-4  Декабрь  Зам.директора по УВР, 

старшие вожатые, классные 

руководители, педагоги-

организаторы. 

 «Рождественские встречи» 1-4 Январь  Педагог-организатор, 

классные руководители 

День защитника Отечества   1-4 Февраль  Зам.директора по УВР, 

старшие вожатые, классные 

руководители, педагоги-
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организаторы. 

Масленица 

 

1-4 Февраль-Март Зам.директора по УВР, 

старшие вожатые, классные 

руководители, педагоги-

организаторы. 

Международный женский день  1-4 8 марта Зам.директора по УВР, 

старшие вожатые, классные 

руководители, педагоги-

организаторы. 

Всемирный день здоровья 1-4 Апрель Зам.директора по УВР, 

старшие вожатые, классные 

руководители, педагоги-

организаторы. 

Декада «День Победы» 

Уроки Мужества «Этот День Победы!» 

посвящённые Дню победы в ВОВ 1945 года  

1-4 Май  Зам.директора по УВР, 

старшие вожатые, классные 

руководители, педагоги-

организаторы. 

Торжественная линейка, посвященная 

празднику Последнего звонка 

1-4 25 мая Зам.директора по УВР, 

старшие вожатые, классные 

руководители, педагоги-

организаторы. 

Классное руководство 

Еженедельные классные часы 1-4 По расписанию  Классный руководитель 

Коллективно-творческие дела и мероприятия 

по программе воспитания класса 

1-4 По плану-сетке 

класса 

Классный руководитель 

Семинары и совещания классных 

руководителей 

1-4 По расписанию  Зам.директора по УВР 

Периодические проверки поведения учащихся 

на уроках 

1-4 По расписанию   Классные руководители 

Школьный урок 

(согласно планам работы учителей-предметников) 

Киноуроки в школах России 1-4 1 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийский киноурок  

«ЭРА» Тема: мечта 

 

1 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

https://zeroplus.tv/film/belka-i-

strelka-tayny-kosmosa-

zhelaniya-dlya-belki      

Киноурок «Хорошие песни» Тема: 

доброжелательность  

2 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

https://zeroplus.tv/film/devoch

ka-nastupivshaya-na-khleb    

Киноурок «Хорошие песни» Тема: 

доброжелательность  

3-4 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

https://zeroplus.tv/film/devoch

ka-nastupivshaya-na-khleb  

Киноурок «Не трус и не предатель» Тема: 

дружба  

1 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

https://zeroplus.tv/film/druzhba  

Киноурок «Друг в беде не бросит» Тема: 

помощь вместо осуждения  

2 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

https://zeroplus.tv/film/kachori  

https://zeroplus.tv/film/belka-i-strelka-tayny-kosmosa-zhelaniya-dlya-belki
https://zeroplus.tv/film/belka-i-strelka-tayny-kosmosa-zhelaniya-dlya-belki
https://zeroplus.tv/film/belka-i-strelka-tayny-kosmosa-zhelaniya-dlya-belki
https://zeroplus.tv/film/devochka-nastupivshaya-na-khleb
https://zeroplus.tv/film/devochka-nastupivshaya-na-khleb
https://zeroplus.tv/film/devochka-nastupivshaya-na-khleb
https://zeroplus.tv/film/devochka-nastupivshaya-na-khleb
https://zeroplus.tv/film/druzhba
https://zeroplus.tv/film/kachori
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Киноурок «Три солнца» Тема: уважение  

 

3-4 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

https://zeroplus.tv/film/drugie-

lyudi  

Киноурок «Мандарин» Тема: радость за 

другого  

 

1 

 

ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

https://zeroplus.tv/film/posledn

iy-snimok  

Киноурок «Мой танец» Тема: честность  

 

2 

 

ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

https://zeroplus.tv/film/vorobe

y-kotoryy-umel-derzhat-slovo  

Киноурок «Другой мир» Тема: верность 

идеалам  

 

3-4 ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

https://zeroplus.tv/film/urok-

ekologii  

Киноурок «Новогодний       подарок» Тема: 

добро  

1-4 

 

декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

https://zeroplus.tv/film/nochna

ya-skazka  

Интеграция воспитательного компонента во 

все учебные предметы. 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 

1-4  Учителя – предметники, 

классные руководители, 

администрация школы 

Повышение учебной мотивации учащихся. 

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  

1-4 В течение всего 

учебного года 

Учителя – предметники, 

классные руководители, 

администрация школы 

Установление соблюдать школьниками на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

1-4 В течение всего 

учебного года 

Учителя – предметники, 

классные руководители, 

администрация школы 

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 

1-4 В течение всего 

учебного года 

Учителя – предметники, 

классные руководители, 

администрация школы 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

1-4 В течение всего 

учебного года 

Учителя – предметники, 

классные руководители, 

администрация школы 

https://zeroplus.tv/film/drugie-lyudi
https://zeroplus.tv/film/drugie-lyudi
https://zeroplus.tv/film/posledniy-snimok
https://zeroplus.tv/film/posledniy-snimok
https://zeroplus.tv/film/vorobey-kotoryy-umel-derzhat-slovo
https://zeroplus.tv/film/vorobey-kotoryy-umel-derzhat-slovo
https://zeroplus.tv/film/urok-ekologii
https://zeroplus.tv/film/urok-ekologii
https://zeroplus.tv/film/nochnaya-skazka
https://zeroplus.tv/film/nochnaya-skazka
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школьников, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (дидактического 

театра, деловых игр,  дискуссий, 

конструктивного диалога, групповой работы 

или работы в парах, командной работы) 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, 

(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) 

1-4 В течение всего 

учебного года 

Учителя – предметники, 

классные руководители, 

администрация школы 

Беседа «Делу время, а потехе час» 1-4 1 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Периодические проверки поведения учащихся 

на уроках 

1-4 1 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Инструктажи  1-4 1 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Истоки 1-4 1 Педагоги школы  

Разговор о правильном питании 1-2 1 Педагоги школы 

Умники и умницы 1-4 1 Педагоги школы 

Проектная деятельность 1-4 1 Педагоги школы 

Школа добрых дел 1-4 1 Педагоги школы 

Школа иностранного  языка 1 1 Педагоги школы 

Шахматы 1-4 1 Педагоги школы 

Две недели в лагере здоровья 3-4 1 Педагоги школы 

Большая перемена 2-3 1 Педагоги школы 

Физ-ра 1-4 1 Педагоги школы 

Финансовая грамотность 4 1 Педагоги школы 

Работа с родителями 

Ежемесячные родительские собрания 1-4 По расписанию Классные руководители 

Консультации и семинары для родителей 1-4 По расписанию Классные руководители, 

учителя-предметники 

Родительский форум 1-4 1 раз в 

полугодие 

Администрация школы, 

классные руководители 

Самоуправление  

Классные мероприятия по секторам (учебный 

сектор, редколлегия, трудовой сектор, 

культмассовый сектор и пр.) 

1-4 По расписанию  Классный руководитель 

Профориентация  

Экскурсии на предприятия  1-4 Один раз в 

полугодие 

Классные руководители 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы  

 Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

образовательной организации, направлена на:  

• достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, в том числе адаптированной; 

• развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 

профессий; 

• формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

• индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

• участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального 

общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

• включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

• формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

• обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

• эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

• эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального  общего образования 

 

3.5.1.  Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» на 100 % укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками: учителя начальных классов, учителя-предметники, 

педагог-психолог, педагог - логопед, социальный  педагог, воспитатели ГПД, педагог-

библиотекарь, педагоги - организаторы; медицинские работники; работники пищеблока; 

вспомогательный персонал.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 
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разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Высшую квалификационную категорию имеют 19,2%, первую квалификационную 

категорию – 44,2% учителей, работающих в начальных классах. 

Для непрерывного повышения квалификации педагогами используются разные формы: 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, конкурсах, создание и публикация методических 

материалов, в том числе на сайтах школы.  

 Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС начального общего образования.  

План методической работы включает следующие мероприятия:  

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам ФГОС 

НОО.  

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации.  

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС НОО.  

Подведение  итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: на совещаниях при директоре, заседания педагогического и методического советов, в 

виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, и т. д.  

 

Сведения об учителях МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», работающих в 1-4 классах 

№ ФИО квалификация по диплому 

перепо

дготов

ка 

категория Курсы ПК 

1.  Баркова Елена Владимировна учитель начальных классов  высшая 2019 

2.  Бондаренко Галина Альбертовна преподаватель, учитель 

начальных классов  

2014 первая 2020 

3.  Бриурош Светлана Николаевна учитель начальных классов  первая 2020 

4.  Брускова Светлана Алексеевна учитель начальных классов  высшая 2019 

5.  Волкова Наталья Александровна учитель начальных классов, 

школьный психолог 

 высшая 2020 

6.  Горбачева Елена Анатольевна учитель начальных классов  соответствие 2018 

7.  Грищенко Наталья Леонидовна учитель начальных классов  первая 2018 

8.  Гургулия Ольга Леонидовна учитель начальных классов  первая 2018 
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9.  Иванова Мария Николаевна учитель начальных классов  первая 2020 

10.  Картушина Елена Викторовна учитель начальных классов  первая 2018 

11.  Козлова Ирина Вячеславовна учитель начальных классов  высшая 2018 

12.  Косицина Марина Сергеевна учитель начальных классов 2016 первая 2019 

13.  
Кузнецова Оксана Валентиновна воспитатель детей 

дошкольного возраста/ 

учитель начальных классов 

2019 соответствие 2019 

14.  Лелеко Алена Сергеевна учитель начальных классов  соответствие м/спец 

15.  Максимова Татьяна Васильевна учитель начальных классов  первая 2020 

16.  Мельникова Елена Ивановна учитель начальных классов  высшая 2021 

17.  Митина Елена Анатольевна учитель начальных классов  первая 2020 

18.  Морева Ирина Алексеевна учитель начальных классов  соответствие м/спец 

19.  Мотина Елена Николаевна учитель начальных классов  первая 2018 

20.  Мулдашева Эльвира 

Салакиденовна 

учитель  2015 б/к 2020 

21.  
Нефедова Альбина 

Сабаргалиевна 

учитель начальных классов  соответствие 2018 

22.  Парфенова Елена Петровна учитель начальных классов  высшая 2019 

23.  
Перепелова Ксения 

Александровна 

учитель (логопед) 

спецшколы/ учитель 

начальных классов 

2016 первая 2020 

24.  
Романенко Ирина Сергеевна бакалавр, педагогическое 

образование, направление 

начальное образование 

 первая 2021 

25.  Ручьева Оксана Геннадьевна учитель начальных классов  первая 2019 

26.  Рябуха Ольга Владимировна учитель начальных классов  первая 2018 

27.  Саетгареева Юлия Дамировна учитель начальных классов  соответствие м/спец 

28.  
Терентьева Светлана 

Владимировна 

учитель начальных классов  первая 2021 

29.  Тикунова Екатерина Викторовна учитель-олигофренопедагог, 

учитель начальных классов 

2018 соответствие 2018 

30.  Тлемахова Елена Владимировна учитель начальных классов  б/к 2020 

31.  Федяшина Татьяна Николаевна 

учитель начальных классов, 

специальное (дефектолог) 

образование 

 соответствие 2020 

32.  Шаповалова Екатерина Олеговна экономист/ учитель 

начальных классов 

2019 соответствие 2019 

33.  Щукина Анастасия Андреевна учитель начальных классов  б/к 2020 

34.  Ярыгина Анфиса Николаевна учитель начальных классов  первая 2019 

35.  Перекупка Ирина Анатольевна учитель английского языка  первая 2020 

36.  ЛуценкоВероника Владимировна учитель английского языка  соответствие 2020 

37.  Забродина Татьяна 

Александровна  

бакалавр образования по 

специальности 

"Иностранный язык: два 

иностранных языка" 

 б/к 2020 

38.  Загородняя Екатерина 

Дмитриевна 

бакалавр образования по 

специальности 

"Иностранный язык: два 

иностранных языка" 

 б/к 2020 

39.  Мощина Анжелика Юрьевна учитель английского языка  первая 2019 

40.  
Савченко Елена Ивановна учитель английского и 

немецкого языков 

 первая 2019 



 

322 
 

41.  
Султанова Тамара Николаевна учитель русского языка и 

литературы, английский 

язык 

 б/к 2020 

42.  
Тян Елена Сергеевна бакалавр "Иностранный 

язык: два иностранных 

 б/к м/спец 

43.  
Шарова Марина Александровна учитель английского и 

немецкого языков 

 б/к 2019 

44.  Моисеева Светлана Ивановна учитель английского и 

французского языка 

 первая 2020 

45.  
Кочеткова Марина Юрьевна учитель физической 

культуры 

 высшая 2021 

46.  
Еремеева Лариса Владимировна учитель физической 

культуры 

 первая 2020 

47.  
Падерина Наталья Юрьевна учитель физической 

культуры 

 первая 2020 

48.  
Эйстрих Галина Петровна учитель физической 

культуры 

 высшая 2021 

49.  Пименова Наталия Борисовна преподаватель физической 

культуры и спорта 

 соответствие 2021 

50.  
Добрыднева Татьяна 

Вячеславовна 

учитель музыки  первая 2019 

51.  
Литвинова Татьяна 

Владимировна 

учитель черчения и ИЗО  высшая 2020 

52.  Скалкина Жанна Юрьевна учитель музыки  высшая 2020 

 

3.5.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы  

Психолого- педагогические условия обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к 

психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования,  в частности: 

- обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 

- способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

- способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

Психолого-педагогическое сопровождение  реализации программы начального общего 

образования осуществляется квалифицированными специалистами): педагогами-психологами; 

учителями-логопедами; учителем-дефектологом; социальным педагогом. 

  В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности и 

отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
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- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

- создание условий для последующего профессионального самоопределения 

-  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. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации программы начального общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании на оказание муниципальных услуг и плане финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации.   

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг  устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем государственной услуги, а также порядок ее оказания.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе плана финансово-хозяйственной деятельности.  

Финансовое обеспечение расходных обязательств осуществляется за счет областного 

бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников, а именно денежных средств 

полученных за счет оказания платных образовательных услуг и благотворительной помощи.  

За счет областного бюджета производится обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.   
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Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: - расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования;  

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг 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 ОВЗ, 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.  

Из местного бюджета производится обеспечение обязательств связанных с 

предоставлением образовательному учреждению коммунальных услуг, услуг связи, услуг по 

содержанию имущества, прочих услуг и т.д.  

За счет внебюджетных источников производится оплата расходов по заработной плате 

сотрудников участвующих в оказании платных образовательных услуг, а также производится 

улучшение материально-технических условий образовательного учреждения.  

  

3.5.4. Информационно-методические условия реализации  программы начального общего 

образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно - образовательной средой. 

Под информационно- образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информационно- ком му ника ци он ные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации; 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  

- фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов 

Интернета.  

Для функционирования ИОС в образовательной организации имеются в наличии 

необходимые технические средства и специальное оборудование.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

- достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

- формирование функциональной грамотности; 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 
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- доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной 

сети и Интернета);  

- организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);  

- реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 

образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; 

- проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений посредством локальной 

сети и Интернет. 

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при осуществлении 

коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании 

информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных 

пользователей локальной сети и Интернета.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации 

 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

1. Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

2. МОУ «СОШ №1» вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. (в ред. Федерального 

закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ)  

3. Для реализации образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в школе созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся:  

• электронные информационные ресурсы,  

• электронные образовательные ресурсы,  

• совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,  

• соответствующих технологических средств  
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4. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 

деятельности является МОУ «СОШ №1» независимо от места нахождения обучающихся.  

5. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий МОУ «СОШ №1» обеспечивает защиту сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.  

В информационном-методическом обеспечении учебной деятельности при дистанционном 

обучении обучающихся используются следующие образовательные ресурсы: 

1. https://dnevnik.ru/ - Дневник.ру — цифровая образовательная платформа,  

2. https://www.yaklass.ru- «Якласс» – образовательный интернет - ресурс для педагогов, 

обучающихся и их родителей. Полноценный курс дистанционного образования не только 

предоставляет программу лекций, но и организует процесс обучения таким образом, чтобы 

ученикам было доступно и интересно. Программа дистанционного образования нацелена именно 

на полное вовлечение и погружение учеников в образовательную деятельность и дальнейшее 

самообразование. 

3. https://uchi.ru/- «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают 

школьные предметы в интерактивной форме. Учи.ру — это cистема адаптивного интерактивного 

образования, полностью соответствующая ФГОС и значительно усиливающая классическое 

школьное образование. Образовательная платформа Учи.ру прошла научную и педагогическую 

экспертизу РАН, которая установила полное соответствие наших образовательных курсов 

федеральному государственному образовательному стандарту(ФГОС) и примерной основной 

образовательной программе 

4. https://resh.edu.ru- «Российская электронная школа» это интерактивные уроки по всему 

школьному курсу. Интерактивные уроки «Российской электронной школы» строятся на основе 

специально разработанных авторских программ, успешно прошедших независимую экспертизу. 

Эти уроки полностью соответствуют федеральным государственным образовательным 

стандартам (ФГОС) и примерной основной образовательной программе общего образования.  
Информатизация образовательной деятельности 

Наименование показателя 
Общее 

количество 

Количество компьютеров всего 129 

Из них:  

- компьютеров с системными блоками 91 

- моноблоков 2 

- ноутбуков 36 

- нетбуков 0 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе  109 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet всего 129 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet, используемых в учебном 

процессе 
109 

Количество компьютерных классов, предназначенных для реализации учебного 

предмета «Информатика» 
2 

Количество мультимедийных проекторов всего 25 

Общее количество учебных кабинетов в школе 60 

Количество учебных кабинетов, оборудованных мультимедиапроекторами 15 

Количество интерактивных досок всего 2 

Количество учебных кабинетов, оборудованных интерактивными досками 2 

Количество учебных кабинетов, оборудованных телевизорами 25 

Количество мобильных компьютерных классов 2 

Количество принтеров 35 

Количество МФУ (многофункциональных устройств) 12 

https://dnevnik.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/-
https://uchi.ru/-
https://resh.edu.ru/
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Количество сканеров 5 

Скорость сети Интернет (в соответствии с договором) 100 мб\с 

Поставщик услуг сети Интернет (провайдер) ЗАО «ЭР – 

Телеком 

Холдинг» 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) да 

Количество компьютеров, объединенных в локальную сеть 129 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  

 Материально- техническая база образовательной организации обеспечивает: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования;  

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических и санитарно-гигиенических правил и 

нормативов; 

- возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

 Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;нормы 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2; 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 

56982) 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

 В зональную структуру образовательной организации включены: 

- входная зона; 

-  учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

- учебные кабинеты для организации учебного процесса; 

-  библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

- актовый зал; 

-  спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 
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- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

- административные помещения; 

- гардеробы, санузлы; 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

- начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательных отношений; 

- размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели 

и учебного оборудования, отвечающих специфике учебной деятельности по данному 

предмету или циклу учебных дисциплин. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

- рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

- демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

- школьная мебель; 

- технические средства; 

- лабораторно-технологическое оборудование; 

- фонд дополнительной литературы; 

- учебно-наглядные пособия; 

- учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: доска классная; стол учителя; стул учителя; стол 

ученический (регулируемый по высоте); стул ученический (регулируемый по высоте); шкаф 

для хранения учебных пособий; стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят:  

- компьютер/ноутбук с периферией; 

- многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

- сетевой фильтр; 

- проектор 

 Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии 

с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

- инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм;  

- стеллажами для спортивного инвентаря; 

- комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) включает: 

- стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

- стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

- стол для выдачи учебных изданий; 

- шкаф для читательских формуляров; картотеку; 

- столы ученические; 

- стулья ученические, регулируемые по высоте; 
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- технические средства обучения (персональные компьютеры), обеспечивающие 

возможность доступа к электронной ИОС организации и использования электронных 

образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

 

 Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной 

программы  

№  

п/п  

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов  Имеется в наличии  

1  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников  

имеются 

2  Учебные кабинеты, оборудованные мультимедийными 

проекторами и маркерными досками  

имеются 

3  Учебные кабинеты, оборудованные мультимедийными 

проекторами и экраном  

имеются 

4  Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными 

языками  

имеются 

5  Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством  

имеются 

6  Библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой  

имеются 

7  Актовый зал  имеется 

8  Спортивные сооружения (комплексами, залами, бассейнами, 

стадионами, спортивными площадками, тирами), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём  

2 спорт.зала, 

оснащённые игровым, 

спортивным  

оборудованием и 

инвентарём, спортивная 

площадка.   

9  Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков  

1  

10  Помещения медицинского назначения  Мед.кабинет  

Стоматолог. кабинет  

11  Административные и иными помещениями  имеются  

12  Гардеробы, санузлы, места личной гигиены  имеются 

11  Участок (территория) с необходимым набором оснащённых 

зон.  

  

Двор (вход в школу 

ул.Тельмана), стадион  

школы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

330 
 

3.5.6  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации  

 

№  Целевой ориентир в 

системе условий  
Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

 1 Наличие локальных 

нормативных  правовых актов 

и их  использование всеми 

субъектами   
образовательных отношений   
  

• разработка  и  утверждение  локальных нормативных 

правовых  актов в соответствии с Уставом;   
• внесение  изменений  в  локальные  нормативные  

правовые  акты  в  соответствии  с  изменением  

действующего законодательства;   
• качественное  правовое  обеспечение  всех  

направлений  деятельности  основной    школы  в  

соответствии с ООП    
 2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности, 

динамического расписания 

учебных занятий  

• эффективная  система  управленческой деятельности;   
• реализация  планов  работы   методических  

объединений,  психологической службы;   
• реализация плана ВШК.   

 3 Наличие педагогов, способных  

реализовать ООП (по  

квалификации, по опыту, 

наличие  званий, победители  

профессиональных конкурсов,  

участие в проектах, грантах и 

т.п.)   
  

• подбор  квалифицированных  кадров для работы;   
• повышение  квалификации  педагогических 

работников;   
• аттестация  педагогических  работников;   
• мониторинг  инновационной  готовности  и  

профессиональной  компетентности  педагогических  

работников;   
• эффективное  методическое  сопровождение  

деятельности  педагогических работников.   
 4 Обоснованное и эффективное  

использование информационной  

среды (локальной среды, сайта,  

цифровых образовательных  

ресурсов, мобильных  

компьютерных классов, владение  

ИКТ-технологиями педагогами) в  

образовательной деяытельности  

• приобретение цифровых  образовательных ресурсов; 
• реализация  графика  использования  мобильных  

компьютерных классов;   повышение  

профессиональной компетентности  педагогических  

работников  по  программам  информатизации  

образовательного пространства; качественная  

организация  работы  официального сайта;   
• реализация плана ВШК.   

 5 Наличие баланса между внешней  

и внутренней оценкой  

(самооценкой) деятельности всех 

участников образовательных 

отношений при реализации ООП;  

участие общественности (в том  

числе родительской) в управлении   
Образовательной деятельностью 

• соответствие  лицензионным  требованиям и 

аккредитационным  нормам  образовательной  

деятельности;   
• эффективная  деятельность  органов  

государственно- общественного  управления  в  

соответствии  с  нормативными  документами 

школы.   
  

 6 Обоснование использования  

списка учебников для реализации  

задач ООП; наличие и  

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов,  

включая цифровые  

образовательные ресурсы, частота  

их использования обучающимися 

на  индивидуальном уровне   

• приобретение учебников, учебных  пособий,  

цифровых  образовательных ресурсов;   
• аттестация  учебных  кабинетов  через проведение 

Смотра учебных  кабинетов;   
• эффективное  методическое  сопровождение  

деятельности  педагогических работников;   
• реализация плана ВШК.   
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 7 Соответствие условий  

физического воспитания  

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим   
питанием, наличие   
  

• эффективная работа спортивного и  тренажерного  

зала,  спортивной  площадки;   
• эффективная работа столовой;    
• лицензированного медицинского  кабинета, 

состояние здоровья  обучающихся   
• эффективная  оздоровительная   

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы  

 

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

I. Нормативное 

обеспечение  

введения 

 ФГОС НОО  

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) или иного локального акта о 

введении и реализации в образовательной организации 

ФГОС НОО   

август, 2021г.  

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования 

основной образовательной программы образовательной 

организации  

август, 2021  

3. Утверждение основной образовательной программы 

организации, осуществляющей  

образовательную деятельность  

до 

01.09.2021  

4.  Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО  

Постоянно   

5.  Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом  

2021 

6. Разработка и утверждение  
Плана - графика введения ФГОС НОО 

июль, 2021 

7.  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельностив 

соответствии с ФГОС основного общего образования   

Ежегодно в 

соответстви и с 

ФПУ  

8.  Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебной 

деятельности 

По мере 

необходимости 

9.  Разработка/доработка:  

‒ образовательных программ (индивидуальных и др.);  

‒ учебного плана;  

‒ рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

 ‒ годового календарного учебного графика;  

‒ положений о внеурочной деятельности обучающихся;  

‒ положения об организации текущей и итоговой оценки 

Ежегодно  
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достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы;  

‒ положения об организации домашней работы 

обучающихся;  

‒ положения о формах получения образования 

 

II. Финансовое 

обеспечение  

введения ФГОС  

НОО  

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых  

результатов  

Ежегодно  

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования  

По мере 

необходимости  

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками  

По мере 

необходимости  

III.  

Организационно е 

обеспечение  

введения ФГОС  

НОО  

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по  организации реализации 

ФГОС НОО  

Постоянно  

2.  Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

Ежегодно  

3.  Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности  

апрель   

4. Привлечение  органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

Постоянно  

 

IV. Кадровое 

обеспечение  

введения ФГОС  

НОО  

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО  

Ежегодно 

2. Корректировка плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательной 

организации  

Ежегодно 

3. Корректировка  плана  научно-методической работы 

(внутришкольного  повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы реализации ФГОС НОО  

Ежегодно 

V.  

Информационно е 

обеспечение  

введения ФГОС  

НОО  

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС   

Постоянно 

2.  Информирование родительской общественности о 

реализации ФГОС  и порядке перехода на них  

Постоянно 

  3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП  

Постоянно 
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  4. Обеспечение публичной отчётности образовательной 

организации о ходе и результатах реализации ФГОС НОО  

Ежегодно 

VI.  

Материально- 

техническое  

обеспечение  

введения ФГОС  

НОО  

1. Анализ материально- технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО  

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС  

Постоянно 

3. Обеспечение  соответствия санитарно-гигиенических 

 условий  требованиям ФГОС НОО  

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации  

ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

Постоянно 

 5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО  

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- 

информационного центра печатными и  

электронными образовательными ресурсами  

Постоянно  

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных базах 

данных  

Постоянно  

8. Обеспечение  контролируемого  доступа участников 

образовательных  отношений  к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет  

Постоянно  
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Приложение №1 

Комплексная система оценивания учебных достижений по предметам обучающихся 24 

классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области  

  

Русский язык  

1. Виды деятельности младших школьников на уроках русского языка  

1.1. Устная деятельность:   

• формулирование правил;   

• устные ответы;  

• проектная деятельность.  

1.2. Письменная деятельность:  

• диктанты (контрольные, словарные, зрительные);  

• изложение (2-4 классы);  

• сочинение (2-4 классы);  

• тесты (2-4 классы);  

• списывание (тематическое, текстовое, работа с деформированным текстом и 

др.)  

2. Комплексная система оценивания учебных достижений (знания, умения, навыки)  

2.1. Оценка устной деятельности Формулирование правил  

• Отметка «5»  Предметные достижения:    

• правильная формулировка правила по русскому языку.  

Метапредметные достижения: ученик самостоятельно приводит примеры использования 

данного правила на практике, умело применяет его в нестандартных условиях. Устные ответы 

Предметные достижения:    

• устные ответы: точные, лаконичные, полные и соответствуют заданному 

вопросу.  

Метапредметные достижения: устные ответы содержат грамотные сведения об окружающей 

действительности.  

Проектная деятельность Предметные достижения:    умение определять проблемы в области 

данного предмета, правильно использовать знания для глубокого отражения содержания проекта. 

Метапредметные знания:   

• умение формулировать цель, гипотезу, проектировать этапы деятельности, 

анализировать результат;  

• проектная деятельность завершается грамотным проектом, полностью 

отражающим тему и цель проекта и успешной его защитой.  

Отметка «4»  

Формулирование правил  

Предметные достижения:    

 ученик знает правила, умеет  применять, но допускает негрубые ошибки.  

 Метапредметные достижения:  

ученик может привести пример по данному правилу, опираясь только на учебник.  

 Устные ответы  

Предметные достижения:    устные ответы в основном правильные, но не полностью 

раскрывают суть вопросов или содержат незначительные неточности. Метапредметные 

достижения:  

ученик пытается  использовать в устных ответах знания об окружающей действительности, но 

логика суждений искажена. Проектная деятельность Предметные достижения:   умение 

определять проблемы в области данного предмета, правильно использовать знания для  

отражения содержания проекта, но при этом допущены неточности в содержании. 

Метапредметные достижения:  

проектная деятельность завершается в основном грамотным проектом,  отражающим тему и цель 

проекта и  достаточно хорошей его защитой.  
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Отметка «3»  

Формулирование правил  

Предметные достижения:   ученик слабо знает правила, затрудняется их  применять, допускает 

негрубые ошибки. Метапредметные достижения:  

ученик может привести пример по данному правилу, опираясь на помощь учителя.  

Устные ответы  

Предметные достижения:   устные ответы содержат неточности,  не полностью раскрывают 

суть вопросов, содержат  негрубые ошибки. Метапредметные достижения:  

ученик слабо  использует в устных ответах знания об окружающей действительности, логика 

суждений слабая.  

Проектная деятельность Предметные достижения:   ученик определяет проблемы в области 

данного предмета при помощи учителя, слабо использует знания для  отражения содержания 

проекта,  допускает ошибки в содержании. Метапредметные достижения:  

проектная деятельность завершается   проектом, слабо отражающим тему и цель проекта и 

сложностью в  его защите.  

  

Отметка «2»  

Формулирование правил Предметные достижения:     ученик не 

знает правила, не умеет их  применять, допускает грубые ошибки.  

Метапредметные достижения:  

ученик не может привести пример по данному правилу, не использует  помощь учителя. 

Устные ответы  

Предметные достижения:   устные ответы   не  раскрывают суть 

вопросов, содержат  грубые ошибки.  

Метапредметные достижения:  

ученик не  использует в устных ответах знания об окружающей действительности, логика 

суждений отсутствует.  

Проектная деятельность Предметные достижения:   ученик не определяет проблемы в 

области данного предмета, не использует знания для  отражения содержания проекта,  допускает 

грубые ошибки. Метапредметные достижения: проектная деятельность завершается   

проектом, не отражающим тему и цель проекта и невозможностью  его защиты.  

Формулирование правил Предметные 

достижения:     ученик не знает правила, не 

умеет их  применять.  Метапредметные 

достижения:  

ученик не может привести пример по данному правилу, не использует  помощь учителя. 

Устные ответы  

Предметные достижения:   устные ответы   

не  раскрывают суть вопросов. 

Метапредметные достижения:  

ученик не  использует в устных ответах знания об окружающей действительности, логика 

суждений отсутствует.  

Проектная деятельность Предметные достижения:   ученик не видит и не понимает проблем 

в области данного предмета, не использует знания для  отражения содержания проекта,  

допускает грубые ошибки. Метапредметные достижения:  результаты проектной 

деятельности отсутствуют. 2.2. Оценка письменной деятельности  

2.2.1.Объем диктантов.  

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов используются связные тексты, отвечающие нормам современного 

литературного языка.  

  

Объем  контрольного, проверочного, зрительного диктантов:  
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Возрастная категория 

обучающихся 

I полугодие  II полугодие  

1 класс  -  15 – 17 слов  

2 класс  25 – 30 слов  35 – 45 слов  

3 класс  45 – 55 слов  55 – 65 слов  

4 класс  65 – 70 слов  75 – 80 слов  

  

Объем контрольного словарного диктанта (проводится 1 раз в четверть):  

2 класс – 8 - 10 слов  

3 класс – 10 - 12 слов  

4 класс -  12 - 15 слов  

  

Каждый диктант не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или 

такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, 

правописание которых находится на стадии изучения.  

  

В контрольных, проверочных, зрительных диктантах количество проверяемых орфограмм 

и пунктограмм не должно превышать указанного объема.  

  

Объем орфограмм и пунктограмм  

  

Возрастная категория 

учащихся  

I полугодие  II полугодие  

1 класс  -  6 различных орфограмм  

2 класс  6 различных орфограмм  8 различных орфограмм  

3 класс  8 различных орфограмм  10 различных орфограмм  

4 класс  10 различных орфограмм и   

1-2 пунктограммы  

12 различных орфограмм и   

1-2 пунктограммы  

     

  

2.2.2. Оценка всех видов диктантов Все виды диктантов без грамматического 

разбора  оцениваются одной отметкой. Отметка «5»   

Предметные достижения: в диктанте нет орфографических и пунктуационных ошибок; работа 

написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются  следующие орфографические и 

пунктуационные ошибки:   

• на еще не изученные правила; • в передаче авторской пунктуации.  

Метапредметные достижения: ученик демонстрирует функциональную грамотность по 

русскому языку – осознанное применение понятий, определений, правил на практике. При 

подсчете ошибок следует считать две негрубые ошибки за одну. Негрубыми ошибками 

следует считать:  

• отсутствие знаков препинания в конце предложения, в том случае если следующее 

предложение написано с большой буквы;  

• отсутствие «красной строки»;  

• неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и тоже правило.  

Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допускается, если:  

• в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений;  

• работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. Отметка «4»  

Предметные достижения:  



 

337 
 

• в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибки;  

• 1 орфографическая и 3 пунктуационных ошибки;  

• 4 пунктуационных ошибки при отсутствии орфографических;  

• 3 орфографических ошибки, в том случае если среди них есть однотипные.  

Метапредметные достижения: ученик демонстрирует функциональную грамотность по 

русскому языку – осознанное применение понятий, определений, правил на практике, но 

допускает негрубые ошибки. Отметка «3»  Предметные достижения:   

• 3 орфографических и 5 пунктуационных ошибок;  

• 4 орфографических ошибок и 4 пунктуационных ошибки;  

• 5 орфографических ошибок при отсутствии пунктуационных;  

• 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических.  

Метапредметные достижения: ученик в основном демонстрирует грамотность по русскому 

языку – осознанное применение понятий, части определений,  части правил на практике,  

допускает  несколько негрубых ошибок или 3 грубые ошибки. Отметка «2»  Предметные 

достижения:   

• 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок;   

• 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок;   

• 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок;  

• 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

 Метапредметные достижения: ученик  демонстрирует слабые знания  по русскому языку – не 

умеет применять понятия,  определения,   правила на практике,  допускает  грубые ошибки.  

  

2.2.3. Контрольный диктант может содержать дополнительные задания (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического характера), в таком случае выставляются две 

отметки: за грамотность в написании диктанта и за грамотность выполнения дополнительного 

задания. Критерии оценивания диктанта прописаны выше.  Разрешается использовать  не более 3 

видов грамматического разбора в одном контрольном диктанте. При оценке выполнения 

дополнительных заданий следует руководствоваться следующими критериями: Отметка «5»   

Предметные достижения: все дополнительные задания выполнены грамотно.   

Метапредметные достижения: ученик демонстрирует функциональную грамотность по 

русскому языку: практические умения по всем разделам учебного предмета. Отметка «4»   

Предметные достижения: выполнено не менее ¾ дополнительных заданий (1-2 ошибки).   

Метапредметные достижения: ученик демонстрирует функциональную грамотность по 

русскому языку: практические умения по всем разделам учебного предмета, но допускает 

негрубые ошибки. Отметка «3»   

Предметные достижения: выполнено не менее половины задания (допущено 3-4 ошибки).   

Метапредметные достижения: ученик демонстрирует в основном  грамотность по русскому 

языку: практические умения по ряду разделов учебного предмета, допуская грубые ошибки. 

Отметка «2»   

Предметные достижения: выполнено менее половины задания.  

Метапредметные достижения: ученик демонстрирует низкий уровень знаний учебного 

материала, допускает грубые ошибки.  

2.2.4.Критерии оценивания контрольного словарного диктанта  Отметка 

«5»   

Предметные достижения: безошибочное выполнение работы.   

Метапредметные достижения: ученик  демонстрирует прекрасную память, знает написание 

словарных слов, умеет объяснить орфограмму, умеет применить данные слова в своем активном 

словаре.  

Отметка «4»   

Предметные достижения: в написании словарных слов допущено 1 -2 ошибки.  

Метапредметные достижения: ученик  демонстрирует хорошую память, знает написание 

словарных слов, умеет объяснить орфограмму, умеет применить данные слова в своем активном 

словаре, но допускает негрубые ошибки. Отметка «3»   
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Предметные достижения: в написании словарных слов допущено 3 ошибки.  

Метапредметные достижения: ученик   знает написание некоторых словарных слов, 

затрудняется объяснить орфограмму и применить данные слова в своем активном словаре,  

допускает негрубые ошибки. Отметка «2»   

Предметные: достижения в написании словарных слов допущено 4- 5 ошибок  

Метапредметные достижения: ученик   знает написание отдельных словарных слов, не может 

объяснить орфограмму и применить данные слова в своем активном словаре,  допускает грубые 

ошибки.  

      

2.2.5.Оценка сочинений и изложений.  

Объем сочинений и изложений  

      Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

  

Объем текста для сочинения и  изложения:  

  I полугодие  II полугодие  

2 класс  35 – 45 слов  45 – 55 слов  

3 класс  55 – 65 слов  65 – 75 слов  

4 класс  75 – 85 слов  85 – 95 слов  

  

Любое сочинение и изложение оцениваются двумя отметками: первая отметка выставляется за  

содержание, вторая – за   грамотность.  

  

Содержание сочинения и изложения оцениваются по следующим критериям: а) 

соответствие содержания теме и основной мысли;  

б) полнота раскрытия темы;  

в) правильность фактического материала;  

г) последовательность и логика изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

а)  разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

б) стилевое единство и выразительность речи.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. Отметка «5»   

Предметные достижения: в изложении и сочинении отсутствуют орфографические, 

пунктуационные и стилистические ошибки; работа выполнена грамотно (допускаются 1-2 

исправления). Метапредметные достижения Изложение:  

• ученик правильно воспроизводит авторский текст;   

• умеет определить главную  авторскую мысль;  

• опирается на жизненный опыт, делая выводы;  

• излагает мысли адекватно тексту,  последовательно и логично. Сочинение:   

• умеет составлять план сочинения;  

• правильно определяет содержание текста;   

• умеет выделять главную мысль;  

• опирается на жизненный опыт, делая выводы;  

• излагает свои мысли  последовательно и логично.  

  

Отметка «4»   

Предметные достижения: в изложении и сочинении допущены единичные (1-2) фактические и 

речевые неточности, а также 1-2 ошибки в правописании, 1-2 исправления.  

Метапредметные достижения: ученик в основном выдерживает критерии написания 

сочинения и изложения, но незначительно нарушает последовательность абзацев текста. 

Отметка «3»   
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Предметные достижения: в изложении и сочинении допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления.          

Метапредметные достижения: ученик в работе имеет некоторые отступления от авторского 

текста (изложение), некоторые отклонения от темы (сочинения), допускает отдельные нарушения 

в последовательности изложения текста,  словарь беден. Отметка «2»   

Предметные достижения: в изложении и сочинении допущено более 6 ошибок, 3- 5 

исправлений.  

Метапредметные достижения: ученик в работе имеет значительные отступления от 

авторского текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушает последовательность изложения текста,  отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь.  

2.2.6.Оценка тестов.  

     Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим 

заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов.    

Объем тестов:  

  

  I полугодие  II полугодие  

2 класс  7 заданий  9 заданий  

3 класс  9 заданий  12 заданий  

4 класс  12 заданий  15 заданий  

Отметка «5»   

Предметные достижения: выполнено 90% -100% заданий, без исправлений.  

Метапредметные достижения: ученик демонстрирует умения отбирать и систематизировать 

содержание  образования,  обобщать  и  синтезировать  знания,  проявляет 

 способность проектировать свою деятельность. Отметка «4»   

Предметные достижения: выполнено 60%- 80%  заданий, 1-2 исправления.  

Метапредметные достижения: ученик демонстрирует умения отбирать и систематизировать 

содержание  образования,  обобщать  и  синтезировать  знания,  проявляет 

 способность проектировать свою деятельность, но при этом допускает негрубые ошибки. 

Отметка «3»   

Предметные достижения: выполнено 30% - 50% заданий, 1-2 исправления.  

Метапредметные  достижения:  ученик  затрудняется  отбирать  и 

 систематизировать содержание образования, обобщать и синтезировать знания, слабо 

проявляет способность к проектированию своей деятельности,  допускает негрубые ошибки. 

Отметка «2»   

Предметные достижения: выполнено 20% заданий, 1-2 исправления.  

Метапредметные достижения: ученик не умеет отбирать и систематизировать содержание 

образования, обобщать и синтезировать знания, не проявляет способности к проектированию 

своей деятельности,  допускает грубые ошибки.  

  

  

  

2.2.7.Оценка при выполнении задания «списывание».  

 Списывание служит способом проверки орфографических и пунктуационных навыков, умения 

видеть и запоминать все предложение и отдельные его части, а также развитие орфографической 

зоркости младших школьников. Для списывания используются связные тексты, отвечающие 

нормам современного литературного языка.  

  

 Объем текста для списывания:  

  

  I полугодие  II полугодие  

1 класс  -  15 – 17 слов  
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2 класс  25 – 30 слов  35 – 45 слов  

3 класс  45 – 55 слов  55 – 65 слов  

4 класс  65 – 70 слов  75 – 80 слов  

  

Отметка «5»   

Предметные достижения: в тексте нет орфографических и пунктуационных ошибок; работа 

написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма;  

Метапредметные достижения: ученик демонстрирует функциональную грамотность по 

русскому языку – осознанное применение понятий, определений, правил на практике. Отметка 

«4»   

Предметные достижения: допущена 1 ошибка и 1 исправление; работа выполнена чисто, но 

допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм.  

Метапредметные достижения: ученик демонстрирует функциональную грамотность по 

русскому языку – осознанное применение понятий, определений, правил на практике, но 

допускает негрубые ошибки. Отметка «3»   

Предметные достижения: допущено 2ошибки и 1 исправление; работа выполнена небрежно, 

имеются существенные отклонения от норм каллиграфии.           

Метапредметные достижения: ученик в основном демонстрирует грамотность по русскому 

языку – осознанное применение понятий, части определений,  части правил на практике,  

допускает  несколько негрубых ошибок или 1-2 грубые ошибки. Отметка «2»   

Предметные достижения: допущено 3 - 4 ошибки; работа написана неряшливо.  

Метапредметные достижения: ученик  демонстрирует слабые знания  по русскому языку – не 

умеет применять понятия,  определения,   правила на практике,  допускает  грубые ошибки.  

Промежуточная (отметка за четверть) и итоговая (за год) аттестация  

          В соответствии с особенностями математики как учебного предмета отметки за 

письменные работы и отметки за устные ответы оцениваются в соответствии с данным 

положением и имеют равнозначное значение при выставлении промежуточных и итоговых 

отметок.  

           Учитель должен учитывать  фактический уровень учебных достижений обучающегося и 

при их оценивании  должен действовать в интересах учащихся.  

       Итоговая отметка за год выставляется на основании четвертных отметок, но также с 

обязательным учетом фактического уровня учебных достижений обучающегося на конец 

учебного года.  

  

Литературное чтение  

  

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью:  

- навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя);   

- умения выразительно читать и пересказывать текст,   

-учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение.  

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов.  

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, 

стихи о природе и т.п.).  

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и 

небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно становится обще 

учебным умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения про себя 
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и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как 

по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя 

(от 10-15% в первом классе до 80—85% в четвертом классе). Классификация ошибок и 

недочетов. Ошибки:  

1. искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов);  

2. неправильная постановка ударений (более 2);  

3. чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух;  

4. непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;  

5. неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

6. неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;  

7. нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;  

8. нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 9.  монотонность чтения, отсутствие 

средств выразительности.  

Недочеты:  

1. не более двух неправильных ударений;  

2. отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух;  

3. осознание прочитанного текста  за время, немного превышающее установленное;  

4. неточности при формулировке основной мысли произведения;  

5. нецелесообразность  использования  средств  выразительности,  недостаточная 

выразительность при передачи характера персонажа.  

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим требованиям, 

указанным в данном документе.  

Особенности организации контроля по чтению  

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа.   

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как 

в устной, так и в письменной форме.   

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально.   

1.Современные требования к формированию и проверке навыка            чтения в начальной 

школе  

    Требования стандарта ориентируют на овладение учащимися навыком осознанного, 

правильного и выразительного чтения как одним из важнейших общеучебных умений, от 

которого во многом зависит успешность дальнейшего обучения.  

     В стандарте делается акцент на формирование культуры чтения, что предполагает:  

• осмысления учащимися цели чтения;  

• осознанное использование различных видов чтения (ознакомительного, просмотрового, 

изучающего) в соответствии с целью;  

• овладение умением читать не только вслух, но и про себя, так как именно чтение про себя 

является средством получения основного объёма информации.  

    Важнейшим положением стандарта является снятие жёстких нормативных требований к 

скорости чтения (количеству слов прочитанных за минуту) и усиление внимания к осознанности 

чтения, предполагающего уяснение учащимся при чтении фактического содержания и общего 

смысла читаемого текста.  

    При этом такой показатель, как скорость чтения вслух, который недавно считался основным, 

приобретает второстепенное значение, подчиняется смысловой стороне навыка чтения.  

    Стандарт рекомендует пользоваться установкой на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст, и на постепенное наращивание скорости.  
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    Скорость чтения не является единственным показателем и при анализе чисто технической 

стороны навыка чтения, так как техника чтения- достаточно объёмное понятие, включающее в 

свой состав, помимо темпа (скорости) чтения, такие компоненты, как способ чтения, 

правильность чтения, выразительность (умение интонировать, соблюдать смысловые паузы, 

расставлять логические ударения). Главным в чтении является понимание информации, 

сближение понимания с восприятием.   

    Чтение про себя- особая форма чтения, обладающая своими механизмами образования, 

психическими особенностями, и показатели темпа чтения «про себя» должны быть существенно 

выше, чем при чтении вслух.  

        Комплексная проверка проводится в конце каждого полугодия.  

Нормы техники чтения:  

класс  I полугодие  II полугодие  

1    25-30 слов  

2  30-40 слов  40-50 слов  

3  50-60 слов  65-75 слов  

4  70-80 слов  85-95 слов  

 Нормы техники чтения не оцениваются, но учитываются при оценивании ответа.  

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ  

2.1.Устный ответ Отметка "5"   

Предметные достижения:   верное определение темы, идейного содержания произведения; 

способность к целостному представлению о произведении (во втором классе и в первом 

полугодии третьего класса на эмоциональном уровне), к пониманию его основного конфликта; 

осознание логики событий в тексте, способность устанавливать причинно-следственные связи; 

внимательное отношение к тексту произведения, потребность в обращении к тексту, его 

художественным деталям, эпизодам с целью более глубокого осмысления;  

составление вопросов проблемного характера, направленных на осмысление литературного 

произведения, мотивов поведения персонажей;  

Метапредметные достижения:  

 достаточный словарный запас, позволяющий вербально делиться своими эмоциями, мыслями, 

рассуждать по поводу прочитанного; оперирование в речи изобразительно-выразительными 

средствами языка;  

адекватный эмоциональный отклик на общий настрой текста, способность верной оценки 

оттенков чувств, их динамики;  

стремление к осознанию авторской позиции; наличие мотивации в работе над текстом; 

способность к размышлению над прочитанным; определённый уровень обобщения 

прочитанного на уровне эмоциональной оценки;  

высокая степень готовности к литературному творчеству, способность к проявлению личностной 

позиции, использованию в процессе творческой работы изобразительно-выразительных средств 

языка; способность к проведению аналогий между описанной в тексте ситуацией и реальной 

жизненной ситуацией;  

способность верной оценки мотивов поведения литературных персонажей с обоснованием 

собственной точки зрения, стремление к осмыслению характеров персонажей; достаточно 

высокий уровень воссоздающего воображения; способность практического применения 

литературоведческих знаний при анализе произведения; достаточно высокий уровень 

читательского кругозора.  

 Отметка "4"   

Предметные достижения:    

верное определение темы произведения, по возможности правильное определение идейного 

содержания;  

стремление к осмыслению текста в целом;  

осознание логики событий в целом, допущение неточностей в установлении 

причинноследственных связей;  
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возникновение потребности в использовании материала текста при его анализе; 

составление вопросов оценочного характера;  

стремление к размышлениям по поводу развития действия, к обоснованию своих ответов; 

недостаточно высокий уровень обобщения прочитанного;  

определённый уровень знаний по теории литературы, умение применять их при анализе 

произведения; Метапредметные достижения:  

способность к соотнесению описанной в тексте ситуации с реальной жизненной ситуацией; 

способность к адекватной эмоциональной реакции на общий настрой текста при отсутствии 

чёткого различения оттенков и динамики чувств;  

невнимание к роли автора в произведении, нечеткое представление авторской позиции (при 

правильной организации работы возможно осмысление перечисленных критериев); 

активное стремление к творческой деятельности с высокой степенью эмоциональной отдачи; 

определенный объём словарного запаса для передачи своих мыслей, эмоций, однако 

недостаточный для передачи полноценной картины ощущений; способность правильной 

оценки мотивов поведения персонажей;  

недостаточный уровень развития воссоздающего воображения, замена его конкретным 

перечислением эпизодов, событий, поступков, деталей; определённый уровень 

читательского кругозора.  Отметка "3"  

Предметные достижения:   возможно верное определение темы произведения, однако 

осознание его идейного содержания даётся с трудом;  

низкий уровень целостного представления о произведении при достаточно хорошем 

запоминании событий, воспроизведении описанных в тексте ситуаций с высокой степенью 

соответствия;  

небольшой объём словарного запаса;  

неспособность установления причинно-следственных связей при ярко выраженном стремлении к 

осознанию логики событий в тексте;  

отсутствие потребности в обращении к материалу текста при его анализе; способность 

составления вопросов ретроспективного характера, не затрагивающих проблематики 

текста;  

низкий уровень обобщения прочитанного, замена его пересказом сюжета;  

недостаточное осмысление литературоведческих, терминов, изучаемых согласно программе; 

при попытках применения теоретических знаний во время анализа произведения часто 

допускаются ошибки;  

Метапредметные достижения:  

 не всегда удачные попытки соотнесения описанной в тексте ситуации с реальной 

жизненной ситуацией; определённая степень эмоциональной реакции на общий настрой 

текста при неспособности различения оттенков и динамики чувств; стремление к оценке 

мотивов поведения персонажей произведения при низком уровне способности к выражению 

своего мнения о них;  

неверная оценка авторской позиции, непонимание роли автора в произведении; 

недостаточно развитое воображение;  

частичная мотивация в работе над текстом, попытки обосновать свои ответы;  

проявление интереса к творческой деятельности, частичные успехи в создании собственных 

текстов различного характера; недостаточный уровень читательского кругозора.  

Отметка "2"   

Предметные достижения: неспособность определить тему и идею произведения; отсутствие 

целостного представления о произведении, сосредоточение внимания на отдельных событиях;  

ограниченный словарный запас, недостаточный для выражения собственных ощущений; 

неспособность устанавливать причинно-следственные связи;  

нежелание и неумение обращаться к тексту произведения при его анализе;  

составление ограниченного количества вопросов буквального характера, воспроизводящих 

начало текста, реже - эпизод из произведения; неспособность к обобщению прочитанного;  

незнание литературоведческих терминов, изучаемых согласно программе;  
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Метапредметные достижения:  

 неумение провести параллель между ситуацией текста и реальной жизненной ситуацией; 

отсутствие связи эмоционального восприятия произведения с конкретными ситуациями, 

описанными в тексте;  

непонимание причин поступков литературных героев, неспособность выразить своё мнение о 

персонаже;  

непонимание или неверная оценка авторской позиции; отсутствие мотивации в работе над 

произведением, нежелание выполнять задания учителя; слабое воображение; отсутствие 

интереса к творческой деятельности; низкий уровень или отсутствие читательского 

кругозора.  

  

2.2.Чтение наизусть  

Отметка «5»   

Предметные достижения:   твердо,  без   подсказок,  знает   наизусть, выразительно читает; 

Метапредметные достижения:  адекватный эмоциональный отклик на общий настрой текста, 

способность верной оценки оттенков чувств, их динамики.  

Отметка «4»   

Предметные достижения:  знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.  

Метапредметные достижения:  

 невнимание к роли автора в произведении, нечеткое представление авторской позиции  

Отметка «3»   

Предметные достижения: читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста, читает без выражения;  

Метапредметные достижения:  

определённая степень эмоциональной реакции на общий настрой текста при неспособности 

различения оттенков и динамики чувств;  

Отметка «2»    

Предметные достижения:  нарушает  последовательность  при  чтении,  не полностью 

воспроизводит текст.  

Метапредметные достижения:  

непонимание или неверная оценка авторской позиции.  

2.3Выразительное чтение стихотворения  

Требования к выразительному чтению:  

 Правильная постановка логического ударения.  

Соблюдение пауз.  

Правильный выбор темпа.  

Соблюдение нужной интонации.  

Безошибочное чтение.  

Отметка «5»   

Предметные достижения:  выполнены правильно все требования; Метапредметные 

достижения: адекватный эмоциональный отклик на общий настрой текста, способность верной 

оценки оттенков чувств, их динамики  

Отметка «4»   

Предметные достижения:  не соблюдены 1-2 требования; 

Метапредметные достижения:  

 невнимание к роли автора в произведении, нечеткое представление авторской позиции  

Отметка «3»   

Предметные достижения:  допущены ошибки по трем требованиям; 

Метапредметные достижения:  

 определённая степень эмоциональной реакции на общий настрой текста при неспособности 

различения оттенков и динамики чувств  

Отметка «2»    
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Предметные достижения:  допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

Метапредметные достижения:  

 непонимание или неверная оценка авторской позиции.  

2.4 Чтение по ролям  

Требования к чтению по ролям:  

 Своевременно начинать читать свои слова.  

Подбирать правильную интонацию.  

Читать безошибочно.  

Читать выразительно.  

Отметка «5»  

Предметные достижения: выполнены все требования 

Метапредметные достижения:  

: достаточный словарный запас, позволяющий вербально делиться своими эмоциями, мыслями, 

рассуждать по поводу прочитанного; оперирование в речи изобразительно-выразительными 

средствами языка;  

адекватный эмоциональный отклик на общий настрой текста, способность верной оценки 

оттенков чувств, их динамики;  

высокая степень готовности к литературному творчеству, способность к проявлению личностной 

позиции, использованию в процессе творческой работы изобразительно-выразительных средств 

языка  

 Отметка «4»   

Предметные достижения: допущены ошибки по одному какому-то требованию  

Метапредметные достижения:  

 определенный объём словарного запаса для передачи своих мыслей, эмоций, однако 

недостаточный для передачи полноценной картины ощущений; способность 

правильной оценки мотивов поведения персонажей;  Отметка «3»  

Предметные достижения: допущены ошибки по двум требованиям 

Метапредметные достижения:  

 стремление к оценке мотивов поведения персонажей произведения при низком уровне 

способности к выражению своего мнения о них;  

неверная оценка авторской позиции, непонимание роли автора в произведении;  

Отметка «2»   

Предметные достижения:  допущены ошибки по трем требованиям 

Метапредметные достижения:  

 непонимание причин поступков литературных героев, неспособность выразить своё мнение о 

персонаже;  

2.5 Пересказ  

Отметка «5»   

Предметные достижения:  пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает 

на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков;  

Метапредметные достижения:  

 высокая степень готовности к литературному творчеству, способность к проявлению личностной 

позиции, использованию в процессе творческой работы изобразительно-выразительных средств 

языка;  

способность к проведению аналогий между описанной в тексте ситуацией и реальной жизненной 

ситуацией;  

способность верной оценки мотивов поведения литературных персонажей с 

обоснованием собственной точки зрения, стремление к осмыслению характеров 

персонажей; достаточно высокий уровень воссоздающего воображения; Отметка «4»  

Предметные достижения: допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их;  

Метапредметные достижения:  
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 способность к адекватной эмоциональной реакции на общий настрой текста при отсутствии 

чёткого различения оттенков и динамики чувств;  

невнимание к роли автора в произведении, нечеткое представление авторской позиции (при 

правильной организации работы возможно осмысление перечисленных критериев); активное 

стремление к творческой деятельности с высокой степенью эмоциональной отдачи;  

определенный объём словарного запаса для передачи своих мыслей, эмоций, однако 

недостаточный для передачи полноценной картины ощущений; способность правильной оценки 

мотивов поведения персонажей;  

недостаточный уровень развития воссоздающего воображения, замена его конкретным 

перечислением эпизодов, событий, поступков, деталей;  

Отметка «3»  

 Предметные достижения:  пересказывает при   помощи   наводящих вопросов учителя, не 

умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки;   

Метапредметные достижения:  

определённая степень эмоциональной реакции на общий настрой текста при неспособности 

различения оттенков и динамики чувств;  

стремление к оценке мотивов поведения персонажей произведения при низком уровне 

способности к выражению своего мнения о них;  

неверная оценка авторской позиции, непонимание роли автора в произведении; 

недостаточно развитое воображение;  

частичная мотивация в работе над текстом, попытки обосновать свои ответы; 

Отметка «2»   

Предметные достижения: не может передать содержание 

Метапредметные достижения:  

 отсутствие связи эмоционального восприятия произведения с конкретными ситуациями, 

описанными в тексте;  

непонимание причин поступков литературных героев, неспособность выразить своё мнение о 

персонаже; непонимание или неверная оценка авторской позиции.  

 

2.6 Оценка тестов.  

       Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим 

заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов.    

 Отметка «5»   

Предметные достижения: выполнено 90% -100% заданий, без исправлений.  

Метапредметные достижения: ученик демонстрирует умения отбирать и систематизировать 

содержание  образования,  обобщать  и  синтезировать  знания,  проявляет 

способность проектировать свою деятельность.  

Отметка «4»   

Предметные достижения: выполнено 60%- 80%  заданий, 1-2 исправления.  

Метапредметные достижения: ученик демонстрирует умения отбирать и систематизировать 

содержание  образования,  обобщать  и  синтезировать  знания,  проявляет 

способность проектировать свою деятельность, но при этом допускает негрубые ошибки.  

 Отметка «3»   

Предметные достижения: выполнено 30% - 50% заданий, 1-2 исправления.  

Метапредметные  достижения:  ученик  затрудняется  отбирать  и 

систематизировать содержание образования, обобщать и синтезировать знания, слабо проявляет 

способность к проектированию своей деятельности, допускает негрубые ошибки.  

Отметка «2»   

Предметные достижения: выполнено 20% заданий, 1-2 исправления.  
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Метапредметные достижения: ученик не умеет отбирать и систематизировать содержание 

образования, обобщать и синтезировать знания, не проявляет способности к проектированию 

своей деятельности,  допускает грубые ошибки.  

  

2.7 Проектная деятельность Отметка «5»  

Предметные достижения:     

- умение определять проблемы в области данного предмета, правильно использовать знания 

для глубокого отражения содержания проекта.  

Метапредметные достижения:  

- умение формулировать цель, гипотезу, проектировать этапы деятельности, анализировать 

результат;  

- проектная деятельность завершается грамотным проектом, полностью отражающим тему 

и цель проекта и успешной его защитой.  

Отметка «4»  

Предметные достижения: - умение определять проблемы в области данного предмета, 

правильно использовать знания для  отражения содержания проекта, но при этом допущены 

неточности в содержании.  

Метапредметные достижения:  

- проектная деятельность завершается в основном грамотным проектом,  отражающим тему 

и цель проекта и  достаточно хорошей его защитой.  

Отметка «3»  

Предметные достижения:  

- ученик определяет проблемы в области данного предмета при помощи учителя, слабо 

использует знания для  отражения содержания проекта,  допускает ошибки в содержании.  

Метапредметные достижения:  

- проектная деятельность завершается   проектом, слабо отражающим тему и цель проекта и 

сложностью в  его защите.  

Отметка «2»  

Предметные достижения: - ученик не определяет проблемы в области данного предмета, не 

использует знания для  отражения содержания проекта,  допускает грубые ошибки.  

Метапредметные достижения:  

- проектная деятельность завершается   проектом, не отражающим тему и цель проекта и 

невозможностью  его защиты.  

Промежуточная (отметка за четверть) и итоговая (за год) аттестация  

           Учитель должен учитывать фактический уровень учебных достижений обучающегося и 

при их оценивании должен действовать в интересах учащихся.  

       Итоговая отметка за год выставляется на основании четвертных отметок, но также с 

обязательным учетом фактического уровня учебных достижений обучающегося на конец 

учебного года.  
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Иностранный язык  

  

1. Виды деятельности обучающихся 24 классов на уроках иностранного языка  

1.1.  Устная деятельность:   

• Употребление речевых образцов, умение пользоваться утвердительной, 

отрицательной, вопросительной формами структур,участие в диалогческой, 

монологической деятельности, речевая реакция на аудирование, формирование 

фонетических навыков,формулирование правил.   

• устные ответы;  

• проектная деятельность.  

1.2.  Письменная деятельность:  

• словарный диктант;  

• контрольное  списывание  

• выполнение письменных заданий в учебнике и рабочей тетради для формирования 

лексических и грамматических навыков  • самостоятельная, проверочная работа;  

• тесты.  

  

2. Комплексная система оценивания учебных достижений (знания, умения, навыки)  

2.1.  Оценка устной деятельности.  

Формулирование правил, теорем: 

Отметка «5»:   

Предметные достижения:    

- правильное  и осознанное употребление лексико-грамматических структур во всех видах 

речевой деятельности .  

Метапредметные достижения: ученик самостоятельно приводит примеры использования 

данного правила/структуры на практике, умело применяет его в нестандартных условиях 

Отметка «4»  

Предметные достижения:    

- ученик знает  и освоил правила употребления лексико-грамматических структур во всех 

видах речевой деятельности, умеет  применять их, но допускает негрубые ошибки. 

Метапредметные достижения:  

- ученик может употребить структуру/правило, опираясь  на учебник Отметка «3»  

Предметные достижения:     

- ученик слабо владеет лексико-грамматическими структурами,затрудняется их  применять, 

допускает негрубые ошибки. Метапредметные достижения:  

- ученик может пользоваться лексико-грамматическими образцами, опираясь на помощь 

учителя. Отметка «2»  

Предметные достижения:     

- ученик не знает правила, лексико-грамматических образцов, не умеет их  применять, 

допускает грубые ошибки.  

 Метапредметные достижения:  

- ученик не может привести пример по данному правилу, не использует  помощь учителя. 

Устные ответы  

Отметка «5»  

Предметные достижения:    

- полно раскрыто содержание материала в объёме, предусмотренном программой  

учебника;  

- материал изложен грамотным языком в определённой логической последовательности, 

точно использованы лексико-грамматические образцы;  

- обучающийся отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;  

- возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в речевых 

образцах, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. Метапредметные 

достижения:   
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- обучающийся показал умение применять правила и лексико-грамматический материал в 

новой ситуации при выполнении практического задания;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений. Отметка «4»  

Предметные достижения:    

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков:  

- в ответах допущены небольшие пробелы, не исказившие основное  содержание и 

коммуникацию;  

- допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов, 

легко исправленные по замечанию учителя. Метапредметные достижения:  

- обучающийся показал умение применять умения в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но допустил один - два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных структур, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе навыков и умений, опираясь на учебник. Отметка «3»  

Предметные достижения:    

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала   

- имелись затруднения или допущены ошибки в использовании лексики, грамматики, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; Метапредметные достижения:  

- ученик не справился с применением речевых структур в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; - 

при знании лексико-грамматического  материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  

Отметка «2»  

Предметные достижения:    

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании лексико-грамматических 

структур, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Метапредметные достижения:  

- ученик не справился с применением учебного материала в новой ситуации при 

выполнении практического задания,   

- при знании лексико-грамматического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

Проектная деятельность  

Отметка «5»  

Предметные достижения:    

- умение определять проблемы в области данного предмета, правильно использовать знания 

для глубокого отражения содержания проекта.  

Метапредметные знания:   

- умение формулировать цель, проектировать этапы деятельности, анализировать результат; 

- проектная деятельность завершается грамотным проектом, полностью отражающим тему и цель 

проекта и успешной его защитой.  

Отметка «4»  

Предметные достижения:    
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- умение определять проблемы в области данного предмета, правильно использовать знания 

для  отражения содержания проекта, но при этом допущены неточности в содержании. 

Метапредметные достижения:  

- проектная деятельность завершается в основном грамотным проектом, отражающим тему 

и цель проекта и  достаточно хорошей его защитой. 

Отметка «3»  

Предметные достижения:    

- ученик определяет проблемы в области данного предмета при помощи учителя, слабо 

использует знания для  отражения содержания проекта,  допускает ошибки в содержании. 

Метапредметные достижения:  

- проектная деятельность завершается   проектом, слабо отражающим тему и цель проекта и 

сложностью в  его защите.  

Отметка «2»  

Предметные достижения:    

- ученик не определяет проблемы в области данного предмета, не использует знания для 

отражения содержания проекта, допускает грубые ошибки.  

Метапредметные достижения:  

- проектная деятельность завершается   проектом, не отражающим тему и цель проекта и 

невозможностью его защиты.  

2.2.  Оценка письменной деятельности  

Единые нормы являются основой при оценке как тестов, так и всех других письменных 

работ по иностранному языку. Они обеспечивают единство требований к обучающимся со 

стороны всех учителей образовательного учреждения, сравнимость результатов обучения в 

разных классах. Применяя эти нормы, учитель должен индивидуально подходить к оценке 

каждой письменной работы обучающегося, обращать внимание на качество работы в целом, а 

затем уже на количество ошибок и на их характер.   

Содержание и объем материала, включаемого в итоговые письменные работы, 

определяются требованиями, установленными программой. Контрольные работы по 

иностранному языку проводятся как итог по ключевым разделам и темам учебного предмета. 

Тесты и проверочные работы, которые имеют целью проверку учебных достижений 

обучающихся по целому разделу программы, а также по материалу, изученному за четверть или 

за год, должны состоять из заданий по всем видам речевой деятельности.  

Оценивание письменной работы определяется с учетом числа ошибок и недочетов и 

качества оформления работы.  

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. 

За орфографические ошибки, допущенные учениками, отметка снижается;   

При оценивании письменных работ по математике следует различать грубые ошибки, 

негрубые ошибки и недочеты. Должна присутствовать единая для образовательного учреждения 

система пометок на полях письменной работы:  

- недочет и негрубая ошибка – v -– грубая ошибка – I.  

Грубыми в 2-4 классах считаются ошибки, связанные с орфографией,  

употреблением лексических единиц и правил грамматики, знания форм неправильных  

глаголов.     

Недочетами и негрубыми ошибками являются: ошибки, связанные с недостаточно 

полным усвоением текущего учебного материала, отдельные погрешности в выполнении теста, 

оформление письменной работы.  

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. В одно 

время при одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться 

как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах она может рассматриваться как 

недочет.  

2.2.1.Объем письменных работ:  

Объем самостоятельных, проверочных и контрольных  работ:  
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Возрастная категория 

учащихся  

I полугодие  II полугодие  

2 класс  4 задания  5 заданий  

3 класс  5 заданий  5 заданий  

4 класс    5 заданий  5 заданий  

Объем тестов:  

  I полугодие  II полугодие  

2 класс   не более5 заданий   не более 5 заданий  

3 класс  не более 7 заданий  не более 7 заданий  

4 класс  не более 8 заданий  не более 8 заданий  

  

 Виды  письменных  

работ  

2класс  3 класс  4 класс  

1 

полугодие  

2 

полугодие  

1 

полугодие  

2 

полугодие  

1 

полугодие  

2 

полугодие  

Самостоятельная 

работа  

25 мин  30 мин  30 мин  40 мин  35 мин  40 мин  

Проверочная работа  25 мин  30 мин  30 мин  40 мин  35 мин  40 мин  

тест  30 мин  35 мин  35 мин  40 мин  40 мин  40 мин  

  

2.2.2. Критерии оценивания письменной работы по выполнению лексикограмматических 

заданий.  

Отметка «5»   

Предметные достижения: безукоризненное выполнение письменной работы:  

 выполнение заданий верное;  

- все действия и преобразования выполнены правильно;  

- все записи выполнены последовательно;  

Примечание: отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух недочетов, 

если ученик показал правильное выполнение заданий, свидетельствующее о его хорошем 

лингвистическом развитии.  

Метапредметные  достижения:  ученик  демонстрирует  овладение 

 навыками  устных, письменных, навыков, умениями моделировать реальные  речевые 

ситуации. Отметка «4»   

Предметные достижения:  хорошее выполнение письменной работы:  

  выполнение заданий верное,   

- все действия и преобразования выполнены правильно;  

- все записи выполнены последовательно;  но при этом допущена одна негрубая ошибка 

или два-три недочета;  

Метапредметные  достижения:  ученик  демонстрирует  овладение 

 навыками  устных, письменных, действий, умениями моделировать реальные ситуации 

на английском языке, но допускает негрубые ошибки. Отметка «3»   

Предметные достижения: в письменной работе  

- все действия и преобразования выполнены правильно;  

- все записи выполнены последовательно,  но  

- в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки;  

- при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырех негрубых ошибок; - 

если неверно выполнено не более половины объема всей работы.  

Метапредметные  достижения:  ученик  демонстрирует  овладение 

 навыками  устных, письменных, действий, умениями моделировать реальные ситуации 

на иностранном языке, допуская грубые ошибки. Отметка «2»   

Предметные достижения: в письменной работе  
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- правильно выполнено менее половины всех заданий,  

- при выполнении действий и преобразований допущено две и более грубых ошибок.  

Метапредметные достижения: ученик демонстрирует низкий уровень знаний учебного 

материала, допускает грубые ошибки.  

2.2.3. Критерии оценивания контрольной работы по иностранному языку Отметка 

«5»   

Предметные достижения: безукоризненное выполнение письменной работы:  

- все действия и преобразования выполнены верно и рационально;  

- все записи расположены последовательно;  

- дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи;  

- лексико-грамматические ошибки отсутствуют (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Примечание: отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие недочета, если ученик 

дал оригинальное решение задачи, свидетельствующее о его хорошем лингвистическом 

развитии.  

Метапредметные достижения:   

- ученик демонстрирует овладение навыками устных, письменных, действий, умениями 

моделировать реальные ситуации на иностранном языке.  

- ученик демонстрирует практические умения использовать представления для решения 

различных коммуникативных задач. Отметка «4»   

Предметные достижения: хорошее выполнение письменной работы:  

- все действия и преобразования выполнены верно и рационально;  

- все записи расположены последовательно;   

- дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы заданий;  

- одна грубая ошибка или одна-две  негрубые ошибки, при этом работа в целом  выполнена 

и оформлена абсолютно верно.  

Метапредметные достижения: ученик демонстрирует функциональную грамотность по 

иностранному языку – осознанное применение понятий, правил на практике, но допускает 

негрубые ошибки. Отметка «3»   

Предметные достижения:   

- большинство действий и преобразований выполнено верно и рационально;  

- записи правильны, расположены последовательно; - допущены 2-3 грубые ошибки или 3-4 

негрубые ошибки.  

Примечание: отметка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не полностью, 

если он безошибочно выполнил более половины объема всей работы.  

Метапредметные достижения: ученик в основном демонстрирует знания проверяемой темы – 

осознанное применение понятий, части определений,  части правил на практике,  допускает  

несколько негрубых ошибок или 2-3 грубые ошибки.  

Отметка «2»   

Предметные достижения:   

- ход выполнения заданий не верен,   

- действия и преобразования выполнены нерационально; - записи или неправильны, или не 

расположены последовательно; - допущено более 3 грубых ошибок.  

Метапредметные достижения: ученик  демонстрирует слабые знания  по иностранному языку 

– не умеет применять понятия,  определения,   правила на практике,  допускает  более 3 грубых 

ошибок.  

2.2.4. Критерии оценивания контрольного  орфографического диктанта   

Отметка «5»   

Предметные достижения: безошибочное выполнение работы.   

Метапредметные достижения: ученик  демонстрирует прекрасную память, устойчивое 

внимание, умение проводить классификации.  

Отметка «4»   

Предметные достижения: при выполнении заданий допущено 1 -2 ошибки.  
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Метапредметные достижения: ученик  демонстрирует хорошую память, устойчивое 

внимание, умение проводить классификации, но допускает негрубые ошибки.  

Отметка «3»    

Предметные достижения: при выполнении заданий допущено 3 ошибки.  

Метапредметные достижения: ученик знает предложенный материал, но не умеет применять 

знания в новой для него ситуации,  допускает негрубые ошибки.  

Отметка «2»   

Предметные: достижения при выполнении заданий допущено 4- 5 ошибок.  

Метапредметные достижения: ученик   может выполнить отдельные задания, не умеет 

применять знания в новой для него ситуации,  допускает грубые ошибки.  

2.2.5. Оценка тестов.  

      Тестовая форма проверки учебных достижений обучающегося позволяет существенно 

увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной 

работой и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов, эффективности проведения уроков иностранного языка, дает возможность 

обучающему провести самоконтроль знаний.  

Отметка «5»   

Предметные достижения: выполнено 100% - 90% заданий, без исправлений.  

Метапредметные достижения: ученик демонстрирует умения отбирать и систематизировать 

содержание образования, обобщать и синтезировать знания 

Отметка «4»   

Предметные достижения: выполнено 89% - 60%  заданий.  

Метапредметные достижения: ученик демонстрирует умения отбирать и систематизировать 

содержание образования, обобщать и синтезировать знания, но при этом допускает негрубые 

ошибки.  

Отметка «3»   

Предметные достижения: выполнено 59% - 35% заданий.  

Метапредметные достижения: ученик затрудняется отбирать и систематизировать 

содержание образования, обобщать и синтезировать знания, допускает негрубые ошибки. 

Отметка «2»   

Предметные достижения: выполнено менее 35% заданий.  

Метапредметные достижения: ученик не умеет отбирать и систематизировать содержание 

образования, обобщать и синтезировать знания,  допускает грубые ошибки.  

2.2.6.Оценка текущих письменных работ  

При оценке повседневных обучающих работ по иностранному языку учитель руководствуется 

указанными нормами отметок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 

обучающимися.  

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором под руководством 

учителя, оцениваются более строго.  

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классные работы обучающего 

характера.  

2.2.7. Промежуточная (отметка за четверть) и итоговая (за год) аттестация  

          В соответствии с особенностями иностранного языка как учебного предмета отметки за 

письменные работы и отметки за устные ответы оцениваются в соответствии с данным 

положением и имеют равнозначное значение при выставлении промежуточных и итоговых 

отметок.  

           Учитель должен учитывать  фактический уровень учебных достижений обучающегося и 

при их оценивании  должен действовать в интересах учащихся.  

       Итоговая отметка за год выставляется на основании четвертных отметок, но также с 

обязательным учетом фактического уровня учебных достижений обучающегося на конец 

учебного года.  
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Математика  

3. Виды деятельности обучающихся  на уроках математики   

3.1. Устная деятельность:   

• формулирование правил;   

• устные ответы;  

• проектная деятельность.  

3.2. Письменная деятельность:  

• математический диктант;  

• контрольная работа (решение задач, примеров, уравнений и др., т.е. комбинированная 

работа);  

• самостоятельная, проверочная работа;  

• тесты.  

  

4. Комплексная система оценивания учебных достижений (знания, умения, навыки)  

  

4.1. Оценка устной деятельности.  

 Формулирование правил:  

Отметка «5»:   

Предметные достижения:    

- правильная формулировка правила  по математике.  

Метапредметные достижения: ученик самостоятельно приводит примеры использования 

данного правила на практике, умело применяет его в нестандартных условиях, владеет 

математическими рассуждениями.  

Отметка «4»  

Предметные достижения:    

- ученик знает правила, умеет  применять их, но допускает негрубые ошибки. 

Метапредметные достижения:  

- ученик может привести пример по данному правилу, опираясь на учебник  

- Отметка «3»  

Предметные достижения:     

- ученик слабо знает правила, затрудняется их применять, допускает негрубые ошибки. 

Метапредметные достижения:  

- ученик может привести пример по данному правилу, опираясь на помощь учителя. 

Отметка «2»  

Предметные достижения:     

- ученик не знает правила, не умеет их применять, допускает грубые ошибки.  

Метапредметные достижения:  

- ученик не может привести пример по данному правилу, не использует  помощь учителя.  

  

Устные ответы  

Отметка «5»  

Предметные достижения:    

- полно раскрыто содержание материала в объёме, предусмотренном программой  

учебника; - материал изложен грамотным языком в определённой логической 

последовательности, точно использованы математическая терминология и  символика;  

- правильно выполнены рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

- обучающийся отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;  

- возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

- Метапредметные достижения:   

- обучающийся показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  
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- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений.  

Отметка «4»  

Предметные достижения:    

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков:  

- в ответах допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание;  

- допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов 

ИЛИ в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Метапредметные достижения:  

- обучающийся показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания, но допустил 

один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений, опираясь на 

учебник.  

Отметка «3»  

Предметные достижения:    

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определённые «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»);  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятия, использовании 

математической  терминологии,  чертежах,  выкладках,  исправленные  после 

 нескольких наводящих вопросов учителя; Метапредметные достижения:  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  

Отметка «2»  

Предметные достижения:    

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя.  

Метапредметные достижения:  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания,   

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  

 Проектная деятельность  

Отметка «5»  

Предметные достижения:    

- умение определять проблемы в области данного предмета, правильно использовать знания 

для глубокого отражения содержания проекта. Метапредметные достижения:   

- умение формулировать цель, гипотезу, проектировать этапы деятельности, анализировать 

результат;  
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- проектная деятельность завершается грамотным проектом, полностью отражающим тему 

и цель проекта и успешной его защитой.  

Отметка «4»  

Предметные достижения:    

- умение определять проблемы в области данного предмета, правильно использовать знания 

для  отражения содержания проекта, но при этом допущены неточности в содержании. 

Метапредметные достижения:  

- проектная деятельность завершается в основном грамотным проектом, отражающим тему 

и цель проекта и достаточно хорошей его защитой.  

Отметка «3»  

Предметные достижения:    

- ученик определяет проблемы в области данного предмета при помощи учителя, слабо 

использует знания для  отражения содержания проекта,  допускает ошибки в содержании. 

Метапредметные достижения:  

- проектная деятельность завершается   проектом, слабо отражающим тему и цель проекта и 

сложностью в  его защите.  

Отметка «2»  

Предметные достижения:    

- ученик не определяет проблемы в области данного предмета, не использует знания для  

отражения содержания проекта,  допускает грубые ошибки.  

Метапредметные достижения:  

- проектная деятельность завершается   проектом, не отражающим тему и цель проекта и 

невозможностью  его защиты.  

  

4.2.  Оценка письменной деятельности  

Единые нормы являются основой при оценке как контрольных, так и всех других письменных 

работ по математике. Они обеспечивают единство требований к обучающимся со стороны всех 

учителей образовательного учреждения, сравнимость результатов обучения в разных классах. 

Применяя эти нормы, учитель должен индивидуально подходить к оценке каждой письменной 

работы обучающегося, обращать внимание на качество работы в целом, а затем уже на 

количество ошибок и на их характер.   

Самостоятельные и проверочные работы могут состоять:  

- только из примеров; - только из задач; - из задач и примеров.  

Содержание и объем материала, включаемого в контрольные письменные работы, определяются 

требованиями, установленными программой. Контрольные работы по математике проводятся 

только по ключевым разделам и темам учебного предмета. Контрольные работы, которые имеют 

целью проверку учебных достижений обучающихся по целому разделу программы, а также по 

материалу, изученному за четверть или за год, должны состоять из задач и примеров.  

Оценивание  письменной  работы  определяется  с  учетом,  прежде 

 всего  ее  общего математического уровня, оригинальности, последовательности, 

логичности выполнения, а также числа ошибок и недочетов и качества оформления работы.  

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка.  

За орфографические ошибки, допущенные учениками, отметка не снижается; Однако ошибки в 

написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны 

учитываться как недочеты в работе.  

При оценивании письменных работ по математике следует различать грубые ошибки, негрубые 

ошибки и недочеты. Должна присутствовать единая для образовательного учреждения система 

пометок на полях письменной работы: - недочет и негрубая ошибка – v -– грубая ошибка – I. 

Грубые ошибки:  

1 . Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия).  
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4. Не решенная до конца задача или пример.  

5. Невыполненное задание.  

Негрубые ошибки:  

1 . Нерациональный прием вычислений.  

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

3. Неверно сформулированный ответ задачи.  

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

5. Недоведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».  

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. В одно время 

при одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах она может рассматриваться как недочет.  

  

2.2.1. Критерии оценивания письменной работы по выполнению вычислительных заданий  

 

Отметка «5»   

Предметные достижения: безукоризненное выполнение письменной работы:  

 решение всех примеров верное;  

- все действия и преобразования выполнены правильно;  

- все записи хода решения расположены последовательно;  

- сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется;  

Примечание: отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух недочетов, 

если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем 

математическом развитии.  

Метапредметные  достижения:  ученик  демонстрирует  овладение 

 навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений, умениями 

моделировать реальные ситуации на математическом языке.  

Отметка «4»   

Предметные достижения:  хорошее выполнение письменной работы:  

 решение всех примеров верное,   

- все действия и преобразования выполнены правильно; - все записи хода решения 

расположены последовательно;  но при этом допущена одна негрубая ошибка или одна- две 

негрубые ошибки;  

Метапредметные  достижения:  ученик  демонстрирует  овладение 

 навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений, умениями 

моделировать реальные ситуации на математическом языке, но допускает негрубые ошибки. 

Отметка «3»   

Предметные достижения: в письменной работе  

- все действия  выполнены правильно;  

- все записи хода решения расположены последовательно,  но  

- в работе имеется две-три  грубые ошибки и одна – две негрубые или не более трех  

негрубых ошибок;  

- если неверно выполнено не более половины объема всей работы.  

Метапредметные  достижения:  ученик  демонстрирует  овладение 

 навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений, умениями 

моделировать реальные ситуации на математическом языке, допуская грубые ошибки.  

Отметка «2»   

Предметные достижения: в письменной работе  

- правильно выполнено менее половины всех заданий,  

- при выполнении действий  допущено четыре и более грубых ошибок.  
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Метапредметные достижения: ученик демонстрирует низкий уровень знаний учебного 

материала, допускает грубые ошибки.  

  

2.2.2. Критерии оценивания письменной работы на решение текстовых задач.  

  

Отметка «5»  

Предметные достижения: задача решена правильно;  

 ход решения задачи верен,   

- все действия и преобразования выполнены верно и рационально;  

- в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки;  

- в задаче даны необходимые пояснения;  

- записи правильны, расположены последовательно;  

- дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; - сделана проверка решения в тех 

случаях, когда это требуется.  

Примечание: отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие недочета, если ученик 

дал оригинальное решение задачи, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии.  

Метапредметные достижения: ученик демонстрирует практические умения использовать 

функциональные представления для решения различных математических задач, для описания и 

анализа реальных зависимостей;  

Отметка «4»  

Предметные достижения: ход решения задачи верен,   

- все действия и преобразования выполнены верно и рационально;  

- в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки;  

- в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения;  

- записи правильны, расположены последовательно;  

- дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; - сделана проверка решения в тех 

случаях, когда это требуется, но при правильном ходе решения задачи допущена одна грубая 

ошибка или 1-2 негрубые ошибки.  

Метапредметные достижения: ученик демонстрирует практические умения использовать 

функциональные представления для решения различных математических задач, для описания и 

анализа реальных зависимостей, допуская одну грубую ошибку.  

Отметка «3»  

Предметные достижения: ход решения задачи верен,   

- все действия и преобразования выполнены верно и рационально;  

- в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки;  

- в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения;  

- записи правильны, расположены последовательно;  

- дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи;  

- сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется, но допущены:  

- две-три грубые ошибки или не более 2-3 негрубых.  

Примечание: отметка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не полностью, 

если он безошибочно выполнил более половины объема всей работы.  

Метапредметные достижения: ученик демонстрирует практические умения использовать 

функциональные представления для решения различных математических задач, для описания и 

анализа реальных зависимостей, допуская грубые ошибки.  

Отметка «2»  

Предметные достижения: 

ход решения задачи не верен,   

- действия и преобразования выполнены нерационально;  
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- в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны неточные и 

неправильные формулировки;  

- в задаче, решаемой с помощью уравнения, не даны необходимые пояснения;  

- записи или неправильны, или не расположены последовательно;  

- не дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; - не сделана проверка решения 

в тех случаях, когда это требуется, - допущено четыре и более  грубые ошибки.  

Метапредметные достижения: ученик демонстрирует низкий уровень знаний учебного 

материала, допускает грубые ошибки.  

  

2.2.3. Критерии оценивания контрольной (комбинированной) работы по математике  

  

Отметка «5»   

Предметные достижения: безукоризненное выполнение письменной работы:  

 решение всех примеров верное;  

- все действия и преобразования выполнены верно и рационально;  

- все записи хода решения расположены последовательно;  

- сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется;  

- ход решения задачи верен,   

- в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки;  

- записи правильны, расположены последовательно;  

- дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи;  

- сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется.  

- математические ошибки отсутствуют (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Примечание: отметка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие недочета, если ученик 

дал оригинальное решение задачи, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 

Метапредметные достижения:   

- ученик демонстрирует овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений, умениями моделировать реальные ситуации на математическом языке.  

- ученик демонстрирует практические умения использовать функциональные 

представления для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей; - в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок.           

Отметка «4»   

Предметные достижения: хорошее выполнение письменной работы:  

- все действия и преобразования выполнены верно и рационально;  

- все записи хода решения расположены последовательно;   

- в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки;  

- в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения;  

- записи правильны, расположены последовательно;  

- дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи;  

- сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется, но допущены:  

- одна грубая ошибка при вычислении или одна-две  негрубые ошибки, при этом работа в 

целом  решена и оформлена абсолютно верно.  

Метапредметные достижения: ученик демонстрирует функциональную грамотность по 

математике – осознанное применение понятий, определений, правил на практике, но допускает 

негрубые ошибки.  

Отметка «3»   

Предметные достижения:   

- большинство действий и преобразований выполнено верно и рационально;  

- в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки;  
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- в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения;  

- записи правильны, расположены последовательно;  

- дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи;  

- сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется; - допущены 2-3 грубые 

ошибки или 3-4 негрубые ошибки.  

Примечание: отметка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не полностью, 

если он безошибочно выполнил более половины объема всей работы.  

Метапредметные достижения: ученик в основном демонстрирует знания проверяемой темы – 

осознанное применение понятий, части определений,  части правил на практике,  допускает  

несколько негрубых ошибок или 2-3 грубые ошибки.  

Отметка «2»   

Предметные достижения:   

- ход решения задачи не верен,   

- действия и преобразования выполнены нерационально;  

- в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны неточные и 

неправильные формулировки;  

- записи или неправильны, или не расположены последовательно;  

- не дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи;  

- не сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется,  

- допущено более 4 грубых ошибок.  

Метапредметные достижения: ученик  демонстрирует слабые знания  по математике – не 

умеет применять понятия,  определения,   правила на практике,  допускает  более 4 грубых 

ошибок.  

  

2.2.4. Критерии оценивания контрольного математического диктанта   

 Отметка «5»   

Предметные достижения: безошибочное выполнение работы.   

Метапредметные достижения: ученик  демонстрирует прекрасную память, устойчивое 

внимание, умение проводить классификации, логические обоснования.  

Отметка «4»   

Предметные достижения: при выполнении заданий допущено 1 -2 ошибки.  

Метапредметные достижения: ученик  демонстрирует хорошую память, устойчивое 

внимание, умение проводить классификации, логические обоснования, но допускает негрубые 

ошибки.  

Отметка «3»    

Предметные достижения: при выполнении заданий допущено 3-4 ошибки.  

Метапредметные достижения: ученик знает предложенный материал, но не умеет применять 

знания в новой для него ситуации,  допускает негрубые ошибки.  

Отметка «2»   

Предметные: достижения при выполнении заданий допущено  5 ошибок.  

Метапредметные достижения: ученик   может выполнить отдельные задания, не умеет 

применять знания в новой для него ситуации,  допускает грубые ошибки.  

       

2.2.5. Оценка тестов.  

      Тестовая форма проверки учебных достижений обучающегося позволяет существенно 

увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной 

работой и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов, эффективности проведения уроков математики, дает возможность обучающему 

провести самоконтроль знаний. Отметка «5»   

Предметные достижения: выполнено 100% - 90% заданий, без исправлений.  

Метапредметные достижения: ученик демонстрирует умения отбирать и систематизировать 

содержание  образования,  обобщать  и  синтезировать  знания,  проявляет 

 способность проектировать свою деятельность.  
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Отметка «4»   

Предметные достижения: выполнено 89% - 60%  заданий.  

Метапредметные достижения: ученик демонстрирует умения отбирать и систематизировать 

содержание  образования,  обобщать  и  синтезировать  знания,  проявляет 

 способность проектировать свою деятельность, но при этом допускает негрубые ошибки. 

Отметка «3»   

Предметные достижения: выполнено 59% - 35% заданий.  

Метапредметные  достижения:  ученик  затрудняется  отбирать  и 

 систематизировать содержание образования, обобщать и синтезировать знания, слабо 

проявляет способность к проектированию своей деятельности,  допускает негрубые ошибки. 

Отметка «2»   

Предметные достижения: выполнено менее 35% заданий.  

Метапредметные достижения: ученик не умеет отбирать и систематизировать содержание 

образования, обобщать и синтезировать знания, не проявляет способности к проектированию 

своей деятельности,  допускает грубые ошибки.  

  

2.2.6.Оценка текущих письменных работ  

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 

указанными нормами отметок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 

обучающимися.  

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором под руководством 

учителя, оцениваются более строго.  

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классные работы обучающего 

характера.  

  

2.2.7. Промежуточная (отметка за четверть) и итоговая (за год) аттестация  

          В соответствии с особенностями математики как учебного предмета отметки за 

письменные работы и отметки за устные ответы оцениваются в соответствии с данным 

положением и имеют равнозначное значение при выставлении промежуточных и итоговых 

отметок.  

           Учитель должен учитывать  фактический уровень учебных достижений обучающегося и 

при их оценивании  должен действовать в интересах учащихся.  

       Итоговая отметка за год выставляется на основании четвертных отметок, но также с 

обязательным учетом фактического уровня учебных достижений обучающегося на конец 

учебного года.  
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Окружающий мир 

Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщённые суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания.   

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, 

которые не требуют развёрнутого ответа с большой затратой времени, т.е. проверочные работы 

тестового характера.  

Для письменного контроля используются письменные проверочные работы, не требующие 

развернутого ответа с большой затратой времени, проверочные практические работы с картами, 

приборами, моделями, лабораторным оборудованием.  

Целесообразно при проведении письменного контроля использовать тестовые задания. В 

письменных проверочных работах по предмету «Окружающий мир» орфографические ошибки 

не учитываются.  

1. Оценка тестов.  

В тестовую работу можно включить во 2 классе – 9-10 заданий, в 3 классе – 12-13 заданий, в 4 

классе – не более 15-16 заданий.  

Оценочная норма предполагает выставление:  

 отличной оценки: при 90-100% набранных тестовых баллов,  

хорошей – 70-80%, удовлетворительной – 50-60%.  

       Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим 

заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов.    

Объем тестов:  

  

  I полугодие  II полугодие  

2 класс  7 заданий  9 заданий  

3 класс  9 заданий  12 заданий  

4 класс  12 заданий  15 заданий  

  

Отметка «5»   

Предметные достижения: выполнено 90% -100% заданий, без исправлений.  

Метапредметные достижения: ученик демонстрирует умения отбирать и систематизировать 

содержание образования, обобщать и синтезировать знания, проявляет способность 

проектировать свою деятельность. Отметка «4»   

Предметные достижения: выполнено 60%- 80%  заданий, 1-2 исправления.  

Метапредметные достижения: ученик демонстрирует умения отбирать и систематизировать 

содержание образования, обобщать и синтезировать знания, проявляет способность 

проектировать свою деятельность, но при этом допускает негрубые ошибки.  

 Отметка «3»   

Предметные достижения: выполнено 30% - 50% заданий, 1-2 исправления.  

Метапредметные  достижения:  ученик  затрудняется  отбирать  и 

систематизировать содержание образования, обобщать и синтезировать знания, слабо проявляет 

способность к проектированию своей деятельности, допускает негрубые ошибки.  

Отметка «2»   

Предметные достижения: выполнено 20% заданий, 1-2 исправления.  

Метапредметные достижения: ученик не умеет отбирать и систематизировать содержание 

образования, обобщать и синтезировать знания, не проявляет способности к проектированию 

своей деятельности,  допускает грубые ошибки.  

  

2. Оценка устных ответов  

Классификация ошибок и недочётов:  
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 Ошибки  Недочёты  

- неправильное определение понятия,                       - раскрытие понятия только с 

помощью замена существенной характеристики  наводящих вопросов;  

 понятия несущественной;  - преобладание при описании объекта  

- нарушение  последовательности  в  несущественных его признаков; 

описании  объекта  (явления)  в  тех - неточности при нахождении 

объекта на  

случаях,  когда  она  является  карте; существенной;  

- неточности при выполнении рисунков,  

- ошибки  в  сравнении  объектов,  их  схем, таблиц, отсутствие подписей 

и классификация  на  группы  по  обозначений;  

существенным признакам;  

- неточности в определении назначения  

- незнание  фактического  материала,  прибора,  его  применение 

неумение  привести  самостоятельные  осуществляется  после  наводящих 

примеры, подтверждающие высказанное  вопросов. суждение;  

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических).  

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  

- неумение выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы.  

Отметка «5»  Предметные 

достижения:  

ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои 

наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах 

программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все 

поставленные вопросы.  

 Метапредметные достижения:  

Умеет контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основании оценки и учета характера ошибок  

Самостоятельно преобразовывает практическую задачу в познавательную; умеет 

осуществлять информационный поиск , сбор и  выделение существенной информации из 

различных информационных источников.  

Отметка «4»  Предметные 

достижения:  

ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для 

оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, в 

использовании отдельных терминов, единичные недочеты при выполнении практических работ.  

Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.  

 Метапредметные достижения:  

Умеет планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации  

Способен  принимать и сохранять учебную цель и задачи 

Отметка «3» Предметные достижения:  

 ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала. Но допускает 

фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в окружающем мире, 

затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 

окружающего мира, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 

недочеты с помощью учителя.  

 Метапредметные достижения:  

Способен  принимать и сохранять учебную цель и задачи, но не планирует собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей.  

Отметка «2» Предметные 

достижения:  
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 ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.  

 Метапредметные достижения:  

Не умеет контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основании оценки и учета характера ошибок  

3. Оценки за практическую работу ставятся с учётом понимания учащимися цели задачи, 

правильности её выполнения (учитывается соответствие действий заданиям, умение 

обращаться с оборудованием, аккуратность выполнения работы, соблюдение правил техники 

безопасности), способности описать свои действия и наблюдения, а также сделать 

необходимые выводы.  

Отметка «5»   

Предметные достижения:  

 ученик   правильно определяет задачу работы, правильно выполняет необходимы действия, 

осмысленно и чётко описывает свои действия  и  наблюдения, правильно формулирует воды. 

Метапредметные достижения:  

Умеет контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основании оценки и учета характера ошибок    

Отметка «4»   

Предметные достижения:  

 ученик   правильно определяет задачу, работы, при выполнении работы допускает 

незначительные ошибки. В целом осмысленно и чётко описывает свои действия и наблюдения. 

Но допускает неточность, правильно формулирует выводы.  

Метапредметные достижения:  

Умеет планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации  
  

Отметка «3»   

Предметные достижения: ученик допустил неточность в определении задачи работы, 

допускает существенные ошибки при выполнении работы, неточность и ошибки при 

описании своих действий и наблюдений, формулировании выводов.  

 Метапредметные достижения:  

Способен принимать и сохранять учебную цель и задачи, но не планирует собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей.  

Отметка «2»   

Предметные достижения:  

 ученик не может определить задачу работы, допускает существенные  ошибки при выполнении 

работы, не может сформулировать выводы  

Метапредметные достижения:  

Не умеет контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основании оценки и учета характера ошибок  

4. Проектная деятельность  

Отметка «5»  

Предметные достижения:     

- умение определять проблемы в области данного предмета, правильно использовать знания 

для глубокого отражения содержания проекта.  

Метапредметные достижения:  

- умение формулировать цель, гипотезу, проектировать этапы деятельности, анализировать 

результат;  

- проектная деятельность завершается грамотным проектом, полностью отражающим тему 

и цель проекта и успешной его защитой.  

Отметка «4»  

Предметные достижения: - умение определять проблемы в области данного предмета, 

правильно использовать знания для  отражения содержания проекта, но при этом допущены 

неточности в содержании.  
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Метапредметные достижения:  

- проектная деятельность завершается в основном грамотным проектом,  отражающим тему 

и цель проекта и  достаточно хорошей его защитой.  

Отметка «3»  

Предметные достижения:  

- ученик определяет проблемы в области данного предмета при помощи учителя, слабо 

использует знания для  отражения содержания проекта,  допускает ошибки в содержании.  

Метапредметные достижения:  

- проектная деятельность завершается   проектом, слабо отражающим тему и цель проекта и 

сложностью в  его защите.  

Отметка «2»  

Предметные достижения: - ученик не определяет проблемы в области данного предмета, не 

использует знания для  отражения содержания проекта,  допускает грубые ошибки.  

Метапредметные достижения:  

- проектная деятельность завершается   проектом, не отражающим тему и цель проекта и 

невозможностью  его защиты.  

Промежуточная (отметка за четверть) и итоговая (за год) аттестация  

           Учитель должен учитывать  фактический уровень учебных достижений обучающегося и 

при их оценивании  должен действовать в интересах учащихся.  

       Итоговая отметка за год выставляется на основании четвертных отметок, но также с 

обязательным учетом фактического уровня учебных достижений обучающегося на конец 

учебного года.  
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Изобразительное искусство  

Предмет  «Изобразительное  искусство»  предполагает  сотворчество  учителя  и  ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.   

Основные  виды  учебной  деятельности  —  практическая  художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.   

Практическая  художественно-творческая  деятельность  (ребенок  выступает  в  роли 

художника)  и  деятельность  по  восприятию  искусства  (ребенок  выступает  в  роли  зрителя, 

осваивая  опыт  художественной  культуры)  имеют  творческий  характер.  Учащиеся  осваивают 

различные художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, 

монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).   

Особым  видом  деятельности  учащихся  является  выполнение  творческих  проектов  и 

презентаций.    

Художественная  деятельность:  изображение  на  плоскости  и  в  объеме  (с  натуры,  по 

памяти,  по  представлению);  декоративная  и  конструктивная  работа;  восприятие  явлений 

действительности  и  произведений  искусства;  обсуждение  работ  товарищей,  результатов 

коллективного  творчества  и  индивидуальной  работы  на  уроках;  изучение  художественного 

наследия;  подбор  иллюстративного  материала  к  изучаемым  темам;  прослушивание  

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).   

  

1. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ   

Отметка "5"   

Предметные достижения:  

учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока;  

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на практике;  

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все 

компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее 

характерное.  

Метапредметные достижения: овладение  умением  творческого  видения  с  позиций  

художника,  т.е.  умением  сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; умение  

планировать  и  грамотно  осуществлять  учебные  действия  в  соответствии  с поставленной  

задачей,  находить  варианты  решения  различных  художественно-творческих задач;  умение  

рационально  строить  самостоятельную  творческую  деятельность,  умение организовать место 

занятий;  осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов.  

Отметка "4"   

Предметные достижения:  

учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное.  

Метапредметные достижения умение  сравнивать,  выделять главное, обобщать; умение  

планировать, но не совсем точно  осуществлять  учебные  действия  в  соответствии  с 

поставленной  задачей,  находить  варианты  решения  различных  художественно-творческих 

задач;  умение   строить  самостоятельную  творческую  деятельность,  умение организовать 

место занятий.   

Отметка "3"  

Предметные достижения:  

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;  

допускает неточность в изложении изученного материала.  

Метапредметные достижения умение строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий.   

Отметка "2"   
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Предметные достижения:  

учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока.  

Метапредметные достижения: умение организовать место занятий.  

  

  2.1 Проектная деятельность  

Отметка «5»  

Предметные достижения:  

- умение определять проблемы в области данного предмета, правильно использовать знания 

для глубокого отражения содержания проекта.  

Метапредметные достижения - умение формулировать цель, гипотезу, проектировать этапы 

деятельности, анализировать результат;  

- проектная деятельность завершается грамотным проектом, полностью отражающим тему 

и цель проекта и успешной его защитой.  

Отметка «4»  

Предметные достижения:    

- умение определять проблемы в области данного предмета, правильно использовать знания 

для  отражения содержания проекта, но при этом допущены неточности в содержании.  

Метапредметные достижения:  

- проектная деятельность завершается в основном грамотным проектом,  отражающим тему 

и цель проекта и  достаточно хорошей его защитой.  

Отметка «3»  

Предметные достижения:    

- ученик определяет проблемы в области данного предмета при помощи учителя, слабо 

использует знания для  отражения содержания проекта,  допускает ошибки в содержании.  

Метапредметные достижения:  

- проектная деятельность завершается   проектом, слабо отражающим тему и цель проекта и 

сложностью в  его защите.  

Отметка «2»  

Предметные достижения:    

- ученик не определяет проблемы в области данного предмета, не использует знания для  

отражения содержания проекта,  допускает грубые ошибки.  

Метапредметные достижения:  

- проектная деятельность завершается   проектом, не отражающим тему и цель проекта и 

невозможностью  его защиты.  

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 

контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер 

труда.  

Промежуточная (отметка за четверть) и итоговая (за год) аттестация  

           Учитель должен учитывать фактический уровень учебных достижений обучающегося и 

при их оценивании должен действовать в интересах учащихся.  

       Итоговая отметка за год выставляется на основании полугодовых отметок, но также с 

обязательным учетом фактического уровня учебных достижений обучающегося на конец 

учебного года.  
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Физическая культура  

Главная задача современной школы – это раскрытие способностей каждого ученика. 

Изменения в системе оценивания учебных достижений учащихся – одно из направлений 

модернизации российского образования в свете ФГОС.  

ФГОС впервые нацелил педагогическое сообщество на комплексную систему оценивания 

учебных достижений учащихся, т.е. оценивание предметных и метапредметных учебных 

достижений одновременно в ходе учебного занятия. При этом личностные результаты мы не 

оцениваем, а осуществляем мониторинг по выявлению изменений личностных качеств. 

Система оценки по физической культуре имеет комплексный  подход к оценке результатов  

образования, позволяющий вести  оценку достижения обучающимися всех  трёх групп  

результатов образования: личностных, метапредметных  и  предметных.  

Оценка  личностных  результатов   

Личностные результаты  обучающихся на  уровне начального  общего образования  в  

полном соответствии с  требованиями  Стандарта не  подлежат итоговой оценке.  

Однако можно использовать другую  форму  оценки  личностных результатов обучающихся  -   

оценка  индивидуального прогресса  его личностного развития.  

Учитель физической культуры может планировать внутреннюю оценку сформированности 

отдельных личностных результатов  

Процедура внутренней  оценки  

Предмет оценки  

  

  

Задача оценки данных 

результатов  

Субъекты оценочной  

деятельности  

Форма проведения 

процедуры  

  

  

Инструментарий  

  

  

  

Сформированность отдельных личностных результатов (мотивация, 

внутренняя позиция школьника, основы гражданской идентичности, 

самооценка, знание моральных норм и суждений)  

Оптимизация личностного развития обучающихся в процессе 

обучения на уроках физической культуры  

 учитель,  обучающиеся  

   

Персонифицированные мониторинговые исследования проводит 

учитель физической культуры в рамках изучения индивидуального 

развития личности в ходе учебновоспитательного процесса.   

Типовые задания по оценке личностных результатов  

(представленные в книге: Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе: от действия к мысли/ под ред. 

А.Г.Асмолова.- М.: Просвещение,2008.)  

Тестовые задания, разработанные учителем.    

 

Фронтальный,  письменный, индивидуальная беседа,  

Методы оценки  

  

  

  

  

  

Осуществление обратной 

связи  

анкетирование и др.  

Результаты продвижения в формировании личностных 

результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в виде 

оценочных листов учителя физической культуры.  

 

 

    Осуществление обратной связи через:  

1. Информированность:  обучающихся об их личных 

достижениях (индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфолио).  

2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на 

успех, отмечать даже незначительное продвижение, поощрение 
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обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять 

продвигаться в собственном темпе.  

Оценка  метапредметных  результатов  

Основным объектом оценки метапредметных результатов   служит   сформированность  у  

обучающегося  регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных  учебных 

действий.   

Оценка метапредметных  результатов  проводится в  ходе   различных процедур. В 

итоговые проверочные работы по физической культуре  выносится оценка сформированности 

большинства познавательных учебных  действий и навыков  работы  с  информацией,  а  также   

опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  

Достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно  или  

нецелесообразно  проверить в  ходе  стандартизированной итоговой проверочной работы 

оценивается в  ходе  внутренней оценки,  фиксируемой в  портфеле достижений,   в  виде   

оценочных  листов   и  листов   наблюдений учителя.  

Процедура внутренней оценки  

Предмет оценки   

  

Задача оценки данных 

результатов  

  

Субъекты оценочной 

деятельности   

Сформированность  регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

Определение уровня присвоения обучающими  определенных 

универсальных учебных действий, как средства анализа и  

управления своей познавательной деятельностью.  

 учитель, обучающиеся   

 

Персонифицированные мониторинговые исследования 

проводит учитель в рамках:  

- внутришкольного контроля, когда предлагаются  

административные контрольные работы и срезы;   

- тематического контроля по предмету физическая 

культура и текущей оценочной деятельности; - по итогам 

четверти, полугодия.  

2. Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 

деятельности с фиксацией результатов в оценочных листа.  

 

Форма проведения процедуры  

  

Инструментарий  

 

 

 

 

 

 

Методы оценки 

 

 

- Итоговые проверочные работы по предмету физическая 

культура  как инструментальная основа, (Оценка 

достижения планируемых результатов в начальной 

школе. Система заданий. В 3 ч. Ч.3 / С. В.Анащенкова, 

М.В. Бойкина, Л. А. Виноградская и др.)  

- Олимпиадные и творческие задания, проекты 

(внеурочная деятельность).   

Фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение.  

Результаты продвижения в формировании   таких 

действий как коммуникативные и регулятивные действий, 

которые нельзя оценить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы фиксируются в виде 

оценочных листов прямой или опосредованной оценкой 

учителя в портфолио ученика, листах самооценки. 

 

   Оценка предметных результатов  

Оценка предметных результатов по физической культуре представляет собой оценку  

достижения  обучающимся  планируемых  результатов.  
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При   этом   итоговая   оценка   ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний  учебного предмета физическая культура.    

Оценка  достижения  предметных  результатов ведётся как  в  ходе  текущего и  

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

 

Предмет оценки  

  

  

 

 

Задача оценки данных 

результатов   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Субъекты оценочной 

деятельности  

 

Форма проведения процедуры   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Инструментарий   

 

 

 

 

Процедура внутренней  оценки  

 

 

 

Методы оценки  

 

Осуществление обратной 

связи 

Сформированность действий обучающихся с предметным 

содержанием (предметных действий); наличие система опорных 

предметных знаний; наличие системы знаний, дополняющих и 

расширяющих опорную систему знаний.   

  

Определение достижения учащимися опорной системы знаний 

по физической культуре, метапредметных действий   

(организовывать свои действия: ставить перед собой цель, 

планировать работу, действовать по плану, оценивать результат; 

работать с информацией: самостоятельно находить, осмысливать 

и использовать её;  развивать разные качества своей личности, в 

том числе и физические, учиться оценивать свои и чужие 

поступки.  Коммуникативных: сотрудничество с учителем и 

сверстниками, общаться и взаимодействовать с людьми;) как 

наиболее важных для продолжения обучения;  

- определение готовности обучающихся для обучения в 

школе 2 уровне;  

- определение возможностей индивидуального развития 

обучающихся.   

  

Учитель, обучающиеся.   

  

Персонифицированные мониторинговые исследования  

проводят:   

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля 

административные контрольные работы и срезы; тематического 

контроля по предмету физическая культура и текущей 

оценочной деятельности; по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации.  

2. Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам четверти, года, промежуточной и 

итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение заданий 

базового или повышенного уровня).  

  

В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего 

контроля: уровневые итоговые контрольные работы по 

физической культуре включающие проверку сформированности 

базового уровня (оценка планируемых результатов под 

условным названием «Выпускник  научится») и повышенного 

уровня  

Оценка планируемых результатов под условным названием 

«Выпускник получит возможность научиться».   

Стандартизированные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, (самоанализ и самооценка, наблюдения и 

др.).   

Информированность:  

обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 



 

371 
 

беседы, демонстрацию материалов портфолио).  

Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на 

успех, отмечать даже незначительное продвижение, 

поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе.  

  

 

 

 

   

При оценивании учебных достижений учеников основной группы за показателем учебного 

двигательного действия (норматива) определяют уровень учебных достижений (низкий, 

средний, достаточный, высокий), а затем по техническим показателям выполнения 

двигательного действия и теоретическим знаниям выставляют оценку в баллах (таблица 1).  

Таблица 1  

Уровень учебных достижений по выполнению учебного двигательного действия  

По выполнению учебного норматива  

Отметка «5»  - двигательное действие норматива выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и четко, по времени, на результат «отлично».  

Отметка «4»  - двигательное действие норматива выполнено правильно, но на результат 

«хорошо».  

Отметка «3»  - двигательное действие норматива выполнено в основном правильно, но на 

результат «удовлетворительно».  

Отметка «2»  - двигательное действие норматива не выполнено По 

технике владения двигательными действиями (умениями, навыками)  

Отметка «5»  - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко.  

Отметка «4»  - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений.   

Отметка «3»  - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению.  

Отметка «2» - двигательное действие не выполнено.  

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются:     

метод наблюдения.  Метод открытого наблюдения заключается в том, что обучающиеся 

знают, кого и что будет оценивать учитель.  

Метод скрытого наблюдения состоит в том, что обучающимся известно лишь то, что 

учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательного действия. -  

вызов. Метод вызова используется для выявления достижений   отдельных обучающихся в 

усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного выполнения 

двигательного действия.  

- упражнения. Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения 

отдельными умениями и навыками, качества выполнения домашних зданий.  

- комбинированный.  Комбинированный метод состоит в том, что учитель 

одновременно    с    проверкой    знаний    оценивает    качество    освоения    техники 

соответствующих двигательных действий.  

По основам знаний.  

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их 

изложения, умение учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям и 

практическим занятиям физическими упражнениями.  

Отметка «5»  выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично излагает его, используя примеры из практики, своего 

опыта.  
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Отметка «4»  ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки.  

Отметка «3»  получает за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем 

опыте.  

Отметка «2»  получает за незнание материала, отсутствует логическая последовательность  

По уровню сформированности УУД  

Отметка «5» выставляется за сформированные УУД  

Отметка «4» - ставится за УУД, в которых содержатся небольшие неточности и незначительные 

погрешности.  

Отметка «3» - получает за УУД, в которых имеются пробелы, нет умения использовать их в 

своем опыте.  

Отметка «2» - выставляется за отсутствие каких - либо метапредметных результатов.  

На основе отмеченных показателей учителям рекомендуется применять разнообразные системы 

начисления «бонусных» баллов (+1), за личные достижения обучающихся, активную работу на 

уроках физической культуры, привлечение обучающихся к занятиям физической культурой во 

внеурочное время, участие в соревнованиях всех уровней.  

Экспрессанализ уровня физической подготовленности обучающихся  

Мониторинг физического развития обучающихся начальных классов должен проводиться 

учителем физической культуры в начале и конце учебного года по следующим нормативам: бег 

на 30 м с высокого старта и на 1000 м, прыжок в длину с места (мальчики и девочки): 

подтягивание на перекладине (мальчики); подъем туловища за 30 с (девочки).  

Целесообразно также проводить тестирование по окончании каждой четверти. В этом случае 

будет возможно внесение оперативных корректив в процесс физическою воспитания 

обучающихся.  

По итогам каждого мониторинга учитель физической культуры может заполнять 

индивидуальный лист физического здоровья школьника. Интегральная оценка физической 

подготовленности младшего школьника рассчитывается на основании общей суммы баллов и 

также выставляется в его индивидуальный лист физического здоровья. Уровень физического 

развития класса определяется как среднее значение всех индивидуальных опенок.  

  

                 Методические советы учителю физической культуры.  

1. Необходимо знать учителю физической культуры, что жесткими рамками нормативов у 

многих учеников можно убить желание заниматься  физкультурой вообще.  

2. Четко поставить оценку по нормативам можно только на уроках легкой атлетики (бег на 

различные дистанции, прыжки в дину с места, с разбега, метания и др.)  

3. Смотреть динамику роста результатов, если динамика положительная, то и оценка 

высокая.  4. Оценка по физкультуре складывается из знаний теории и практических навыков. 

Если ребенок получил «2» или «3» за практику, то у него есть возможность набрать баллы за 

теорию.  

Средняя оценка и будет выставлена.  

5. Если даже нормативы сданы не очень хорошо, то всегда есть шанс получить за другие 

виды деятельности отличную оценку.   

6. Во время оценивания необходимо осуществлять индивидуальный подход, то есть 

создавать для ученика условия, которые отвечают особенностям его развития, уровню 

физической подготовленности, состоянию здоровья.  

 Промежуточная (отметка за четверть) и итоговая (за год) аттестация  

           Учитель должен учитывать  фактический уровень учебных достижений обучающегося и 

при их оценивании  должен действовать в интересах учащихся.  

       Итоговая отметка за год выставляется на основании четвертных отметок, но также с 

обязательным учетом фактического уровня учебных достижений обучающегося на конец 

учебного года.  
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Технология  

1. Виды деятельности обучающихся 24 классов на уроках технологии  

1.1. Устная деятельность:  

• формулирование определений и понятий;   

• устные ответы;  

• проектная деятельность.  

1.2. Письменная деятельность:  

• контрольная работа (закрепление знаний по разделам);  

• тесты и кроссворды.  

1.3. Практическая деятельность  

• тренировочные упражнения по преобразованию различных материалов.  

Оценка устных ответов  

Отметка «5»  

Предметные достижения:  

- полно раскрыто содержание материала в объёме, предусмотренном программой  

учебника; - материал изложен грамотным языком в определённой логической 

последовательности, точно использованы технологическая терминология и  обозначения;  

- правильно выполнены технические рисунки, чертежи, сопутствующие ответу;  

- обучающийся отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;  

- возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. Метапредметные достижения:  

- обучающийся показал умение иллюстрировать теоретические определения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений.  

Отметка «4»  

Предметные достижения:  

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков:  

- в ответах допущены небольшие пробелы, не исказившие технологическое содержание;  

- допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов, 

легко исправленные по замечанию учителя.  

Метапредметные достижения:  

- обучающийся показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания, но допустил 

один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений, опираясь на 

учебник.  

Отметка «3»  

Предметные достижения:  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определённые «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»);  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятия, использовании 

математической  терминологии,  чертежах,  выкладках,  исправленные  после 

 нескольких наводящих вопросов учителя;  

Метапредметные достижения:  



 

374 
 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  

Отметка «2»  

Предметные достижения:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Метапредметные достижения:  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания,   

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  

Проектная деятельность  

Отметка «5»  

Предметные достижения:  

- умение определять проблемы в области данного предмета, правильно использовать знания 

для глубокого отражения содержания проекта.  

Метапредметные знания:  

- умение формулировать цель, гипотезу, проектировать этапы деятельности, анализировать 

результат;  

- проектная деятельность завершается грамотным проектом, полностью отражающим тему 

и цель проекта и успешной его защитой. 

Отметка «4»  

Предметные достижения:  

- умение определять проблемы в области данного предмета, правильно использовать знания 

для  отражения содержания проекта, но при этом допущены неточности в содержании. 

Метапредметные достижения:  

- проектная деятельность завершается в основном грамотным проектом, отражающим тему 

и цель проекта и достаточно хорошей его защитой.  

Отметка «3»  

Предметные достижения:  

- ученик определяет проблемы в области данного предмета при помощи учителя, слабо 

использует знания для  отражения содержания проекта,  допускает ошибки в содержании. 

Метапредметные достижения:  

- проектная деятельность завершается   проектом, слабо отражающим тему и цель проекта и 

сложностью в его защите. 

Отметка «2»  

Предметные достижения:  

- ученик не определяет проблемы в области данного предмета, не использует знания для  

отражения содержания проекта,  допускает грубые ошибки.  

Метапредметные достижения:  

- проектная деятельность завершается   проектом, не отражающим тему и цель проекта и 

невозможностью  его защиты.  

  Оценка выполнения практических работ   

Отметка «5»  

Предметные достижения:    

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;  
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правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

изделие изготовлено с учетом установленных требований; полностью соблюдались 

правила техники безопасности.  

Метапредметные достижения:  

умеет находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; выполнять задание по составленному  плану, сверять свои действия с 

ним; осуществлять текущий контроль в точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 

вносить необходимые конструктивные доработки  

Отметка «4»   

Предметные достижения:    

допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; в основном правильно выполняются приемы труда; работа выполнялась 

самостоятельно; норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; изделие 

изготовлено с незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила техники 

безопасности.  

Метапредметные достижения:  

умеет находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, 

сверять свои действия с ним; осуществлять текущий контроль в  выполнения технологических 

операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки  

Отметка «3»   

Предметные достижения:    

имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; отдельные приемы 

труда выполнялись неправильно; самостоятельность в работе была низкой; норма времени 

недовыполнена на 15-20 %; изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не 

полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Метапредметные достижения:  

умеет находить ошибки при выполнении учебных заданий с помощью учителя, отбирать 

способы их исправления; общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; выполнять задание по 

составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним;  проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки с помощью учителя  

Отметка «2»   

Предметные достижения:    

имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в работе почти 

отсутствовала; норма времени недовыполнена на 20-30 %; изделие изготовлено со 

значительными нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники 

безопасности.  

Метапредметные достижения:  

не умеет находить ошибки при выполнении учебных заданий и помощью учителя, отбирать 

способы их исправления; общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 Промежуточная (отметка за четверть) и итоговая (за год) аттестация  

           Учитель должен учитывать фактический уровень учебных достижений обучающегося и 

при их оценивании должен действовать в интересах учащихся.  
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       Итоговая отметка за год выставляется на основании четвертных отметок, но также с 

обязательным учетом фактического уровня учебных достижений обучающегося на конец 

учебного года.  
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Приложение №2  

  

Русский язык  
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1класс конец года 1 вариант  

1. Впиши пропущенные слова.  
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Звуки  

 

____________ звуки   
 

 

 
  

твёрдые согласные звуки     ___________ согласные звуки  

  

2. Сравни слова. Отметь   правильные утверждения.                   осы                                   оси  

 Слова отличаются только третьими звуками.  

 Слова отличаются вторыми и третьими звуками.   

 Слова отличаются третьими буквами.   

 Слова отличаются вторыми и третьими буквами.   
   

3. Отметь правильные утверждения.  Подчеркни слова, которые доказывают выбранные 

утверждения.   
  

 Буква и не всегда обозначает мягкость согласного звука. пила       

машина          окуни         воин  

 В слове может быть два ударных гласных звука.  

город      ручей         маяк          корзина  

 Буква ь не всегда обозначает мягкость согласного звука. пень      глушь          

больно         рожь   
  

4. Отметь   правильные утверждения.  
  

 В слове столько слогов, сколько в нем согласных звуков.  

 В слове столько слогов, сколько в нем гласных звуков.  

 В слове столько слогов, сколько в слове букв.  

 Слог, на который падает ударение, называется ударным.  
  

5. Отметь   слова, которые соответствуют схеме:  

                                ´  

  
ракета, огонёк, петелька, цветок, соловей, попугаи  

                                                                           

6. Подбери и запиши к каждой слоговой схеме по два слова.   

  

             ´  

 

1) __________________________ 2) 

__________________________              

               ´  

 

1) __________________________ 2) 

__________________________              

  

7. Сравни написания слов ветерок  Ветерок. Придумай и запиши по одному предложению с 

каждым из этих слов.   

1. _______________________________________________________   

2. ________________________________________________________    

  

согласные звуки  
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8. Определи порядок предложений в рассказе. Первое предложение уже отмечено цифрой 1. 

Расставь в квадратиках цифры от 2 до 5 так, чтобы получился рассказ.  

  

□  Плавники у окуня красные, а спина тёмно-зелёная.  

□  Вот поплавок запрыгал, и рыболов вытащил окунька.  

□  Закинул он удочку и стал ждать.  

1  Пришёл рыболов на берег речки.  

□  Положил он окунька в ведро и домой пошёл.  

  

9. В каждой группе найди «лишнее» слово и подчеркни его.   

  

1) твёрдый, мягкий, ударный, звонкий  

2) заглавная, печатная, письменная, вопросительная  

3) точка, вопросительный знак, запятая, восклицательный знак  

  

  

10. Допиши пропущенные буквы в тех случаях, когда это возможно.  

  

Ы    У                 Б   В           З   Л           О  ___  

И   ___               П  ___        С   ___        Ё     Я  
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1 класс конец года 2 вариант  

1. Впиши пропущенные слова.  

  

звуки  

 

гласные  звуки   
 

 

 
  

глухие  согласные звуки     ___________ согласные 

звуки  

   

2. Сравни слова. Отметь  правильные утверждения.           был                                      бил  

 Слова отличаются только вторыми звуками.  

 Слова отличаются первыми и вторыми звуками.   

 Слова отличаются вторыми буквами.   

 Слова отличаются первыми и вторыми буквами.   
   

3. Отметь  правильные утверждения.  Подчеркни слова, которые доказывают выбранные 

утверждения.   
  

 Буква ь не всегда обозначает мягкость согласного звука. коньки      ложь        

лень             мышь  

 Буква и не всегда обозначает мягкость согласного звука.  

кони           аист         лиса          пружина  

 В слове может быть два ударных гласных звука.  

лейка          заяц           мороз          малина  
  

4. Отметь   правильные утверждения.  
  

 Слог, на который не падает ударение, называется безударным.   

 В слове столько слогов, сколько в слове букв.  

 В слове столько слогов, сколько в нем согласных звуков.   

В слове столько слогов, сколько в нем гласных звуков.  
  

5. Отметь   слова, которые соответствуют схеме:  

                      ´      

  
  

радуга, верёвка, капелька, грибок, копейка, подушечка  

                                                                                

6. Подбери и запиши к каждой слоговой схеме по два слова.   

  

           ´  

 

1) __________________________ 2) 

__________________________              

            

´          

1) __________________________ 2) 

__________________________              

  

  

7. Сравни написания слов зорька  Зорька.   

___________ звуки  
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Придумай и запиши по одному предложению с каждым из этих слов.   

1. ________________________________________________________   

2. ________________________________________________________    

   

8. Определи порядок предложений в рассказе. Первое предложение уже отмечено цифрой 1. 

Расставь в квадратиках цифры от 2 до 5 так, чтобы получился рассказ.  

  

□  Дети стали громко кричать.  

1.  Ребята пошли в лес.  

□  Вдруг они услышали шум машин.  

□  Они долго ходили по лесу и заблудились.  

□  Они пошли на шум и вышли на дорогу.  

  

9. В каждой группе найди «лишнее» слово и подчеркни его.   

  

а) запятая, точка, восклицательный знак, вопросительный знак   

б) глухой, звонкий, безударный, твёрдый  

в) заглавная, восклицательная, письменная, печатная  

  

  

10. Допиши пропущенные буквы, если это возможно.  

  

А   ____              Г   Д           Ж   М           Э  У  

Я   Ё                   К  ___        Ш   ___        Е     ___  

  

  

Диагностическая работа  2 класс (середина года)        1  вариант  

Задание № 1  

  Прочитай предложения. В □  рядом с правильными предложениями поставь  

+.  

  

□ В русском языке все согласные имеют пару по твёрдости – мягкости.  

□ В русском языке не все согласные имеют пару по твёрдости – мягкости.  

□ В русском языке звуки [ш] [ж] [ц] всегда твёрдые, у них нет мягкой пары. □ В русском 

языке звуки [й’] [ч’] [щ’] всегда мягкие, у них нет твёрдой пары.  

  

Задание № 2  

  Поставь + в □  рядом со словами, в которых все согласные звуки мягкие.   

□ зелень       □ дорога      □ жить   

□ чаща       □ цель       □ гений  

  

Задание № 3  

  В языке «Крокс», так же как и в русском языке, нет отдельных букв для парных по 

твёрдости - мягкости согласных. Догадайся, как обозначается твёрдость и мягкость согласных 

звуков в языке «Крокс». Запиши несколько слов по правилам «крокского» языка.  

м*ач* - мяч     м٧ал*ч*ик٧ - мальчик  

  

вата - ____________________, тётя - ____________________, чижи - 

___________________, осень - ___________________    

    

  Как ты думаешь, каких букв нет в языке «Крокс»?  

__________________________________    
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Задание № 4  

  Отметь пары слов, в которых звуковой состав совпадает.   

□ плод – плот  

□ хвала – хваля  

□ спешите - спишите   

□ люк – луг  

□ бал – балл  

  

Задание № 5  

 Поставь + в □ рядом с верными утверждениями.    

  

□ По  цели  высказывания  предложения  делятся  на  повествовательные, 

вопросительные, побудительные.   

□ С интонацией восклицания могут произноситься только побудительные предложения.   

□ Предложения, которые произносятся с особым чувством, называются восклицательными.   

  

Задание № 6  

 Определи и подчеркни, какие это предложения по цели высказывания.   

  

а)  Раскрывается  первый  ландыш.    (повествовательное, 

 вопросительное, побудительное)   

б) Как красив лес в зелёном уборе! (повествовательное, вопросительное, побудительное)   

в) Какое у снегиря оперение? (повествовательное, вопросительное, побудительное)   

г)  Выполни,  пожалуйста,  к  моему  приходу  уроки. 

 (повествовательное, вопросительное, побудительное)   

д) Быстро ложитесь спать! (повествовательное, вопросительное, побудительное)   

  

Задание № 7  

Прочитай предложения. В □  рядом с правильными предложениями поставь +.  

  

□ Чтобы найти корень слова, нужно изменить форму слова.   

□ Общая часть родственных слов называется корнем.    

□ Чтобы найти корень слова, нужно подобрать к нему родственные слова.   

□ У родственных слов разные корни.   

  

 Задание № 8  

Найди и подчеркни в каждой группе только родственные слова. У родственных слов выдели 

корень.   

  

а) лесник, лестница, лесок, лесной, охотник  

б) вода, водный, о воде, подводный, водой  

в) великан, сила, силач, сильный, косилка  

г) солить, соль, солнце, солёный  

  

Задание № 9  

Прочитай смешное предложение. Постарайся догадаться, есть ли в нём родственные 

слова. Если есть, подчеркни их и выдели корень.   

Чатая люма вует вамюшку, вамю, вамела и вамёнка. Вамя –выдуманное животное.  

  

 Задание № 10  

Отметь слова, в которых нет приставки.   
  

□ поганка      □ подруга      □ поляна   

□ подорожник    □ повар  
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Диагностическая работа                                                                                        (2 класс конец года )  

_____________________________________________________________________  

Задание № 1  

  Прочитай предложения. Поставь + в □  рядом с правильными утверждениями.  

□ В русском языке все согласные имеют пару по звонкости – глухости.  

□ В русском языке не все согласные имеют пару по звонкости – глухости.  

□ В русском языке звуки [л], [м], [н], [р], [й’] – глухие, у них нет звонкой пары. 

□ В русском языке звуки [х], [ц], [ч’], [щ’] - глухие, у них нет звонкой пары.  

  

Задание № 2  

  Поставь + в □  рядом со словами, в которых все согласные звуки звонкие.   

□ слой       □ арбуз       □ заяц  □ кошка 

□ голуби      □ сдоба       □ злой  

  

Задание № 3  

  Прочитай слова. Если звуки, из которых состоят эти слова, произнести в обратном 

порядке, получатся другие слова. Запиши их рядом с данными словами.  ток - 

____________________ лён - ____________________  

ель - ____________________    

    

Задание № 4  

Прочитай предложения. Поставь + в □  рядом с правильными утверждениями.  

□ Корень – это часть предложения.   

□ Общая часть родственных слов называется корнем.    

□ У родственных слов разные корни.   

□ В корне выражено основное значение слова.   

  

Задание № 5  

Отметь + правильные объяснения.   

□ Корабль – образовано от слова «кора».  

□ Каменщик – образовано от слова «камень».  

□ Дождливый  – образовано от слова «дождь».  

□ Провод  – образовано от слова «вода».  

  

Задание № 6  

Поставь + в □  рядом с группой родственных слов.   

□ сила, силач, спортсмен, сильный  

□ полёт, лето, летучая, летательный  

□ зима, зимний, зимовье, перезимовать  

□ лес, лесная, лесок, лисёнок  

□ дождь, под дождем, дождливый, дождевик  

  

 Задание № 7  

Отметь + слова, которые соответствуют схеме:  ¬ ∩     

□ пригорок  □ поход  □ подруга  □ мальчик  □ кафе □ поляна  

Задание № 8  

  Задумано слово, известно, что в этом слове точно есть корень и окончание. Отметь схемы, 

которые могут соответствовать этому слову.     

□     ∩    

□       

□       
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□     ¬ ∩ ∧   

Задание № 9   

  Укажи с помощью цифр 1, 2, 3, 4 порядок своих действий.   

Чтобы не ошибиться в написании слов с безударными гласными в корне нужно:  

□ Обозначить безударный гласный той же буквой, которой обозначается ударный гласный в этом 

корне.  

□ Определить, в какую часть слова входит безударный гласный.  

□ Для безударного гласного в корне слова подобрать проверочное слово. 

□ Определить место ударения в слове.   

  

Задание № 10   

Вставь букву, обозначающую безударный гласный в корне слова. В каждой группе найди 

и подчеркни проверочные слова.  м__довый, мёд, медовик, медный;  

к__рмушка, карман, корм, кормление, кормит, корка; 

б__льница, больной, боль, больше, бальный; св__тлячок, 

светить, светлый, цвет, ветка;  

  

 Задание № 11  

  Установи закономерность расположения слов и продолжи ряд. 1) 

белый – чёрный, длинный - ________________________________    

2) ласковый, приветливый, нежный, ___________________________    

3) кенгуру, метро, пальто,  ________________________________    

4) цветок, цветка, к цветку, _______________________________    

  

Задание № 12  

  Замени одним словом.  

сидеть сложа руки - ________________________________   воды 

в рот набрать -  _______________________________   как снег на 

голову -  ________________________________   делать из мухи 

слона -  ______________________________   мозолить глаза -  

____________________________________  
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Диагностическая работа 3 класс середина года   

1. Найди и отметь + правильные утверждения.  

 В слове количество звуков и букв всегда совпадает.  

 В слове звуков может быть больше, чем букв.  

 В слове букв может быть больше, чем звуков.  

В слове букв всегда больше, чем звуков.  

  

2. Отметь + слова, в которых звуков больше, чем букв.  

 вьюга                    армия    мою  весна                      

крылья                   

3. Подбери и запиши по 2 слова, в которых:  

3 звука, 4 буквы _________________________________________________   

4 звука, 3 буквы _________________________________________________   

4. звука, 4 буквы _________________________________________________   

3 звука, 6 букв ___________________________________________________   

  

4. Найди и отметь + правильные утверждения.  

 Слово может состоять из корня и окончания.                        

 Слово может состоять из приставки и суффикса.  

 Слово может состоять из приставки, корня, суффикса и окончания.  

Слово может состоять из приставки, суффикса и окончания.         

5. Укажи слова, которые соответствуют схеме  ¬ ∩ ^    

 повозка                       полянка  

 подснежник                портрет                          поход  

  

6. В языке «Крокс» есть «слово» тамулюшка.    

Известно, что:  

а) «слово» тамулюшка изменяется так: тамулюшка, тамулюшки, тамулюшке   

б) у этого слова есть родственные «слова»: тамулюшить, мулюша, мулюшок, камулюш;  

   в) в «словах» тамулюшка, тамяка, тафучка одинаковая приставка;  

   г) в «словах» тамулюшка, жукочка, сюмярка одинаковый суффикс;  

    

Разбери слово            тамулюшка           по составу.   

7. Найди и отметь  неверное утверждение.  

 Подлежащее – главный член предложения.                        

 Подлежащее и сказуемое составляют грамматическую основу предложения.  

 Предложение может не иметь второстепенных членов.  Наличие главных 

членов – основной признак распространённого предложения.  

  

8. Найди и отметь предложения с однородными сказуемыми.  

 Снег пропитался водой, отяжелел и осел.                        

 В мае зацветают в лесу душистые ландыши, воздушные одуванчики и пахучая черёмуха.  

 Букет состоял из красных, жёлтых и фиолетовых тюльпанов.    

 Подула зима холодом, сорвала листья с деревьев и разметала их по дорогам.    

  

9. Отметь предложение, которое соответствует данной схеме.  

_ . _ . _ .  =======  ~~~~~~~  ________  _ _ _ _ _ _   

  

 Женя выстроил снежный домик.                        

 На крылечке дремал рыжий кот.   

 Узкая тропинка ведет в лес.  Внимательно 

следила хитрая лисица за детьми.  
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10. Найди и отметь + правильные утверждения.  

 Между однородными членами, не соединенными союзами, ставится запятая.     

 Между однородными членами, соединенными союзами а, но, запятая не ставится.  

 Между однородными членами, соединенными повторяющимися союзами и, или, запятая 

ставится перед вторым и последующими союзами.  Между однородными членами, 

соединенными союзами а, но, ставится запятая.  

  

11. Найди и отметь + предложения, в которых правильно поставлены запятые.  

 Тонкие стволы деревьев гнулись от сильного ветра, но не ломались.                        

 Заяц поднял одно ухо, послушал, и сел на задние лапы.  

 И зимой, и летом хороша русская берёзка!  

 Лес весь лучится сверкает, светится.  

  

12. Рассмотри схемы. Поставь пропущенные запятые.  

  

 а)      Ο   Ο   и   Ο  

 б)   и   Ο    и   Ο    и   Ο    

      в)      Ο   Ο   но   Ο       

  

13. В каждой группе найди «лишнее» слово.  

а) предлог, приставка, суффикс, корень   

б) дополнение,  определение, существительное, сказуемое  

в) прилагательное, подлежащее, существительное, глагол  

г) повествовательное, вопросительное, восклицательное, побудительное  

  

14. Запиши слова в три столбика в зависимости от типа орфограммы.  

поздний,  смешной, книжка, тропинка,  травка, честный, смотреть,   редкий,  звёздный   
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3 класс (конец года)   

  

  

1. Поставь + рядом со словами, написание которых не соответствует их произношению.   

 рыбка     пудра     сделать   

 местный    кончик     буква     

   

2. Напиши, какими звуками различаются эти слова. игра – икра 

____________________________________   примерять – примирять 

__________________________  рысь – рис _____________________________________  грусть 

– груздь _________________________________   

   

3. Найди и отметь + правильные утверждения. Подчеркни слова, которые доказывают твой 

выбор. Если можешь, запиши свои примеры.  

 В слова может быть нулевое окончание. стена, лес, кино, болото, 

шарф _________________  В слове может не быть окончания. городок, 

ручей, пальто, дно, кенгуру___________________  В слове может не 

быть приставки. пень, полёт, ключик, выход, 

___________________________  В слове может не быть корня. поход, 

лётчик, клюв, мяукать, льдина __________________  

   

4. Запиши слова в четыре столбика в зависимости от того, в какой части слова находится 

орфограмма.  

походы, ключик, (на) даче, полёты, липовый, полевой, (к) земле, (на) горке, (под) горой, орешек  

  

        

        

        

        

        

        

   

5. Подчеркни выделенные слова как члены предложения.   

1) Мама постелила на стол скатерть.   

2) С юга потянуло тёплым ветром.  

3) Весной начинаются оттепели, капели с крыш.   

4) Мелкие лужицы покрыты льдом.  

  

6. Прочитай предложение на языке «Крокс». Разбери его по членам предложения.   

Патуранская вронь в закмучке брынзала кринявскую шмявку.   

   

7. Подчеркни правильный ответ.  

Имена существительные изменяются:  

1) по родам     2) по лицам     3) по падежам    4) по склонениям   5) по числам  

   

8. Запиши имена существительные в нужный столбик таблицы.  

Россошь, Велиж, Фатеж, Сергач, Неручь, Несвиж  

2 скл.  3 скл.  
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Какое правило помогло тебе догадаться, как нужно распределить слова?  

____________________________________________________  

__________________________________________________________  

  

9. Подчеркни имена прилагательные.  

1) зелень  2) зелёный    3) горяч  4) умнее  5) лисий  

  

10. Подчеркни окончания имён  прилагательных женского рода. Укажи падеж.   

1) –ая  2) –ое  3) –ой  4) –ий  5) –яя 6) –ее  

__________________________________________________________    

  

11. Найди и отметь + правильные утверждения.  

 Безударные окончания существительных первого склонения можно проверить окончаниями 

слова зима.   

 Безударные окончания существительных третьего склонения можно проверить окончаниями 

слова сирень.  

 Безударные окончания существительных второго склонения можно проверить окончаниями 

слова стол.  

 Безударные окончания существительных первого склонения можно проверить окончаниями 

слова весна.  

  

12. Найди и отметь + правильные рассуждения.  

 о погоде, потому что о столе;  к 

ветке, потому что к стене;  о 

кровате, потому что о земле;  

 на карнавале, потому что на столе;  

  

13. Определи род приведенных ниже географических названий и запиши их в нужный столбик 

таблицы. Тебе поможет форма предложного падежа.  

Именительный падеж: Лебедянь, Мезень, Ивдель, Вымь, Коростень, Нежеголь  Предложный 

падеж: о Лебедяни, о Мезени, об Ивделе, о Выми, о Коростене, о Нежеголи  

  

м.р.  ж.р.  

    

    

    

    

    

  

  

14. Допиши окончания имён прилагательных.  

болезненн____ мозоль 

красив_____ тюль 

сладк_____  карамель  

витаминн______ шампунь   
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15. Найди и подчеркни в каждой группе «лишнее» с точки зрения грамматических признаков 

имя существительное. Объясни свой выбор. 1) ёлка, ель, сосна, липа __________________  

2) радость, костёр, журавль, успех ________________  

3) окно, пальто, кресло, зеркало _______________  

4) фасоль, тюлень, пароль, тополь ___________________  

  

Итоговая диагностика по русскому языку для выпускников начальной школы.  

1. Выбери правильное утверждение и поставь рядом с ним +.  

 В русском языке произношение и написание всегда совпадает.  

 Написание всех слов с безударными гласными в корне необходимо запомнить.  

 Безударные гласные в корне слова – это орфограмма.   

 Правописание некоторых слов с безударными гласными в корне нужно запомнить.  

  

2. Подчеркни слова, в которых пропущена буква «е».  

г…рой, р…ка, л…сток, б…рёза, м…довый, кр…чать, р…сунок, сп…шить, ж…вотное, ш…рокий  

  

3. В языке племени Крокс безударные гласные звуки обозначаются буквами по таким же 

правилам, как в русском языке. Вставь буквы в текст сказки. Тебе помогут родственные 

слова, данные в конце сказки.  

  

 Гр__куна          тымно         в__ковал     т___яп.       Рам___х      варпо т___сом         зн____же.  

  

грик, тяс, отияпо, икрамеха, озниж, вяк  

  

4. Выбери правильное утверждение и поставь рядом с ним +.  

 У существительных 1 склонения в родительном падеже в единственном числе пишется 

окончание –и.  

 Окончание –и никогда не пишется у существительных 3 склонения.  

 У существительных 1 склонения в дательном падеже в единственном числе пишется 

окончание –е.  

 У существительных 1 и 2 склонения во всех падежах пишется окончание -и.  

  

5. Подчеркни слова, у которых необходимо дописать окончание е.  

на станци….., на полян…., о молодёж…, на площад….., в рощ…., о сын…., о сынишк…., к 

двер…, на здани…., к кошк…., около мыш…., о столиц…..  

  

6. Выбери правильное утверждение и запиши объяснение. У слов лейкопластырь и степь в 

предложном падеже   одинаковые окончания, так как _____________________________   

__________________________________________________________   разные окончания, 

так как _________________________________   

__________________________________________________________   

  

7. В языке племени Крокс так же, как в русском языке, у имён существительных выделяют три 

типа склонения. В этом языке такая же система падежных окончаний, как и в русском языке.  

I скл.  II скл.  III скл.  

гува кряда 

магра 

щгара  

опащ жадро 

кряч рюнь  

терь скичь 

клущь вищь  

Из рассказа на крокском языке исчезли все окончания имён существительных. Постарайся 

вставить их.   
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Щгара трымчет о кряч____ и о скич____ . Вищь зукает по магр____, по жадр____ и по тер____ . 

От клущ___ и от рюн___ рыкует опащ.  

  

8. Запиши слова данных предложений в нужный столбик таблицы.  

Перед восходом солнца по лесу пролетает ветер. Быстро гаснут в небе звёзды. Ранним утром 

воздух чист и прозрачен.  

Имена 

существительные  

Имена 

прилагательные  

Глаголы  Предлог 

и  

        

        

        

        

        

        

        

  

9. Какими частями речи могут быть слова  пила ____________________________ столовая 

_________________________    печь ____________________________  

  

10. Постарайся определить, какой частью речи являются слова в предложении на языке Крокс.  

   (     )     (       )  (   )   (        )       (       )     (        )     (       )    (        )  

Сяпала Калуша  по   напушке, увязала бутявку и рыкло заволила.  

  

11. Допиши пропущенные буквы, если это возможно.  

б ……в  а        ___  з            с  д      ___  г               р  

п        __  я         ю      ж            __  б             п  к             ___  

  

12. Определи грамматические формы (падеж и число) следующих слов: рукава 

____________________________________________________ книги 

_____________________________________________________ хорошим 

__________________________________________________  

  

13. Ты уже знаешь, что часто разные слова произносятся одинаково. Сделай буквенные записи 

слов.  

 [гр’ип], [л’иса], [сл’изат’],  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________   

  

14. Объедини предложенные слова в 3 группы, запиши составленные группы слов и признак, по 

которому слова объединены в группы. Постарайся предложить несколько способов 

группировки.  

вера, победить, солёный, победа, верный, победный, соль, посолить, поверить  

Основание для объединения:  
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Основание для объединения:  

      

      

      

  

  

Основание для объединения:  

      

      

      

  

15. Выбери  и  подчеркни  имена  прилагательные,  которые  могут  быть 

определениями к предложенным именам существительным. Иногда возможны оба варианта.   

  

человек  жалобный-жалостливый писк   

жалобный – жалостливый  

взгляд жалобный – жалостливый  

  

человек высотный – высокий дом          

высотный – высокий  

дуб          высотный – высокий  

  

берег   желанный – желательный результат 

желанный - желательный гость    желанный – 

желательный вода             ледовая- ледяная 

голос           ледовый- ледяной  

дорожки     ледовые- ледяные  

  

16. Замени подчеркнутые слова синонимами ( словами, близкими по значению).  

  

В магазине продается свежий хлеб.            ______________________   

Мы принялись за работу со свежими силами. ___________________   

Мама дала папе свежую рубашку.                _____________________   

В лицо туристам дул свежий ветер.              _____________________   

  

17. Отметь знаком + предложения, в которых, с твоей точки зрения, допущены речевые ошибки.  

  

 Я не люблю осенние дождливые дни.  

 Кирилл поймал на себе грозовой взгляд учителя.  

 Вчера со мной произошёл случайный случай.  

 По небу летела стая уток.  

 Пятеро стульев принесли из столовой.  

  

18. Запиши к данным словам антонимы (слова, противоположные по значению).  

радостный - _________________,  опасный - ___________________ прекрасно - 

_________________,   капустный - __________________ хвастливый - ________________,  

гигантский - __________________  

  

Работа завершена. Было ли тебе интересно, было ли трудно, что показалось тебе самым 

простым, а что самым сложным?  
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Пожалуйста, подчеркни или допиши нужные слова – их может быть несколько.  

1. Большинство заданий показались мне: очень простыми, лёгкими, средними по трудности, 

трудными, очень трудными   

__________________________________________________________.  

2  Задания  были:  интересными,  необычными,  скучными  

__________________________________________________________   

3. Мне кажется, что эта работа выполнена мною: очень хорошо, нормально, плохо  

___________________________________________   

  

Если хочешь, напиши, какое задание показалось тебе  

а) самым лёгким № _________________________________________   

б) самым интересным № _____________________________________   

в) самым трудным № __________________  
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Итоговая диагностика по русскому языку для выпускников начальной школы.  

1 вариант  

1. Выбери правильное утверждение и поставь рядом с ним +.  

 В русском языке произношение и написание всегда совпадает.  

 Написание всех слов с безударными гласными в корне необходимо запомнить.  

 Безударные гласные в корне слова – это орфограмма.   

 Правописание некоторых слов с безударными гласными в корне нужно запомнить.  

  

2. Подчеркни слова, в которых пропущена буква «е».  

г…рой, р…ка, л…сток, б…рёза, м…довый, кр…чать, р…сунок, сп…шить, ж…вотное, ш…рокий  

  

3. В языке племени Крокс безударные гласные звуки обозначаются буквами по таким же 

правилам, как в русском языке. Вставь буквы в текст сказки. Тебе помогут родственные 

слова, данные в конце сказки.  

  

 Гр__куна          тымно         в__ковал     т___яп.       Рам___х      варпо т___сом         зн____же.  

  

грик, тяс, отияпо, икрамеха, озниж, вяк  

  

4. Выбери правильное утверждение и поставь рядом с ним +.  

 У существительных 1 склонения в родительном падеже в единственном числе пишется 

окончание –и.  

 Окончание –и никогда не пишется у существительных 3 склонения.  

 У существительных 1 склонения в дательном падеже в единственном числе пишется 

окончание –е.  

 У существительных 1 и 2 склонения во всех падежах пишется окончание -и.  

  

5. Подчеркни слова, у которых необходимо дописать окончание е.  

на станци….., на полян…., о молодёж…, на площад….., в рощ…., о сын…., о сынишк…., к 

двер…, на здани…., к кошк…., около мыш…., о столиц…..  

   

6. Выбери правильное утверждение и запиши объяснение. У слов лейкопластырь и степь в 

предложном падеже   одинаковые окончания, так как _____________________________   

__________________________________________________________   разные окончания, 

так как _________________________________   

__________________________________________________________   

  

7. В языке племени Крокс так же, как в русском языке, у имён существительных выделяют три 

типа склонения. В этом языке такая же система падежных окончаний, как и в русском языке.  

I скл.  II скл.  III скл.  

гува кряда 

магра 

щгара  

опащ жадро 

кряч рюнь  

терь скичь 

клущь вищь  

Из рассказа на крокском языке исчезли все окончания имён существительных. Постарайся 

вставить их.   

  

Щгара трымчет о кряч____ и о скич____ . Вищь зукает по магр____, по жадр____ и по тер____ . 

От клущ___ и от рюн___ рыкует опащ.  

  

8. Запиши слова данных предложений в нужный столбик таблицы.  
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Перед восходом солнца по лесу пролетает ветер. Быстро гаснут в небе звёзды. Ранним утром 

воздух чист и прозрачен.  

Имена 

существительные  

Имена 

прилагательные  

Глаголы  Предлог 

и  

        

        

        

        

        

        

        

  

9. Какими частями речи могут быть слова  пила ____________________________ столовая 

_________________________ печь ____________________________  

   

  

10. Постарайся определить, какой частью речи являются слова в предложении на языке Крокс.  

   (     )     (       )  (   )   (        )       (       )     (        )     (       )    (        )  

Сяпала Калуша  по   напушке, увязала бутявку и рыкло заволила.  

  

11. Допиши пропущенные буквы, если это возможно.  

б ……в  а        ___  з            с  д      ___  г               р  

п        __  я         ю      ж            __  б             п  к             ___  

  

12. Определи грамматические формы (падеж и число) следующих слов: рукава 

____________________________________________________ книги 

_____________________________________________________ хорошим 

__________________________________________________  

  

13. Ты уже знаешь, что часто разные слова произносятся одинаково. Сделай буквенные записи 

слов.  

 [гр’ип], [л’иса], [сл’изат’],  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________   

  

14. Объедини предложенные слова в 3 группы, запиши составленные группы слов и признак, по 

которому слова объединены в группы. Постарайся предложить несколько способов 

группировки.  

вера, победить, солёный, победа, верный, победный, соль, посолить, поверить  

Основание для объединения:  

      

      

      

  

Основание для объединения:  
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Основание для объединения:  

      

      

      

  

15. Выбери и подчеркни имена прилагательные, которые могут быть определениями к 

предложенным именам существительным. Иногда возможны оба варианта.   

  

человек  жалобный-жалостливый писк   

жалобный – жалостливый  

взгляд жалобный – жалостливый  

  

человек высотный – высокий дом          

высотный – высокий дуб          

высотный – высокий берег   желанный 

– желательный результат желанный - 

желательный  

гость    желанный – желательный  

  

вода             ледовая- ледяная голос           

ледовый- ледяной дорожки     ледовые- 

ледяные  

  

16. Замени подчеркнутые слова синонимами ( словами, близкими по значению).  

  

В магазине продается свежий хлеб.            ______________________  Мы принялись 

за работу со свежими силами. ___________________   

Мама дала папе свежую рубашку.                _____________________   

В лицо туристам дул свежий ветер.              _____________________   

  

17. Отметь знаком + предложения, в которых, с твоей точки зрения, допущены речевые ошибки.  

  

 Я не люблю осенние дождливые дни.  

 Кирилл поймал на себе грозовой взгляд учителя.  

 Вчера со мной произошёл случайный случай.  

 По небу летела стая уток.  

 Пятеро стульев принесли из столовой.  

  

18. Запиши к данным словам антонимы (слова, противоположные по значению). радостный - 

_________________,  опасный - ___________________ прекрасно - _________________,   

капустный - __________________ хвастливый - ________________,  гигантский - 

__________________  

  

Работа завершена. Было ли тебе интересно, было ли трудно, что показалось тебе самым 

простым, а что самым сложным?  

Пожалуйста, подчеркни или допиши нужные слова – их может быть несколько.  

1. Большинство заданий показались мне: очень простыми, лёгкими, средними по трудности, 

трудными, очень трудными   
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__________________________________________________________.  

2  Задания  были:  интересными,  необычными,  скучными  

__________________________________________________________   

3. Мне кажется, что эта работа выполнена мною: очень хорошо, нормально, плохо  

___________________________________________   

  

Если хочешь, напиши, какое задание показалось тебе  

а) самым лёгким № _________________________________________   

б) самым интересным № _____________________________________   

в) самым трудным № __________________  
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Математика  

  

  

2 класс. Диагностическая работа по математике.    

Середина учебного года.  

Вариант 2  

1. В таблице дано описание четырёх цветных фигур.  

  

Цвет  Форма  Размер  

Жёлтый  

Зелёный  

Красный  

Красный  

□  

  

   

Большой  

Большой  

Маленький 

Большой  

  

 Витя выбрал одну из этих фигур. Известно, что это большая фигура, не красная и не 

треугольник. Определи и отметь   цвет этой фигуры.  

  

а)  красный                б)   зелёный            в) жёлтый  

  

2. Отметь  схему, соответствующую условию задачи:   

Купили 20 яиц. Через несколько дней осталось 8 яиц. Сколько яиц съели?  

  

  
  

3. Как можно узнать, сколько нужно маленьких квадратов, чтобы заполнить всю большую 

фигуру? Отметь  эти решения.  

  
  

а)  4 • 2 + 3 •2            б) 6 • 2 + 2 •2             в) 2 • 8  

  

4. Кинозал рассчитан на 45 зрителей. На просмотр нового фильма пришли 28 человек. Как 

можно найти, сколько свободных мест осталось в кинозале?              Отметь  это решение.  

  

а) 45 + 28 =            б)   45 – 28 =                 в) 28 + 17 =  

  

5. В пустых клетках запиши такие цифры, чтобы результаты арифметических действий были 

верными.  

□3 + 50 = 73                             7□ + 4 = 78  

87 – □0 = 27                              49 – □ = 42  

6. Четыре мальчика по очереди бросали мяч в цель. Дима бросил первым, затем бросил 

Олег, Витя бросал мяч между Сашей  и Олегом. Кто бросал мяч последним? Допиши имена 

мальчиков.      
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                                         ________   ________  _______  _________  

  

7. Длина красной ленты 36 см, синей ленты 28 см. Зелёная лента – на 7 см длиннее 

красной. Как узнать длину зелёной ленты? Отметь  свой ответ.  

  

а) 36 – 28          б) 28 + 7            в) 36 + 7        г) (36 + 28) + 7  

  

8. Квадрат разрезали на части и сложили из них другую фигуру. Дорисуй карандашом 

линии, которые покажут, как все эти части разместились в новой фигуре.  

  
  

  

9. Справа по клеточкам нарисуй рыбку так, чтобы она плыла в том  же    направлении.  

  

  

Диагностическая  работа   по математике  во 2 классе конец года  

  

Учени___       2   класса           Дата ______________20____ г.  

Ф. И. _______________________________________________  

  

1. Укажи число, в котором 6 десятка 4 единицы.  

     а) 16               б) 64                         в) 46           г) 604                           

   

2. Укажи числа, которые меньше данных на 1 десяток 14, 70, 13, 31, 82        

     а) 24. 80, 23, 41, 92  

     б) 4, 60, 3, 21, 72  

     в) 15, 71, 14, 32, 83  

     г) 13, 69, 12, 30, 81  
   

3. Укажи обратные операции:   

     Сесть –  ________________   Включить  - ____________  

     Увеличить на 12 - ________________________________      Уменьшить на 25 -  

                                                                                 

4. Расставь скобки в выражении по заданной программе         действий и вычисли:  

                 2        1        3                                                   1      3         2     

        а) 50 - 7 + 6 – 4                                                        б) 50 - 7 + 6 - 4  
  

5. Обведи числа, в которых цифра десятков больше цифры единиц:   

                      42, 53,  27,  46,  92,  100  
   

6. Запиши решение задачи:  

      В киоске продавалось 40 книг для взрослых и детей. К концу дня осталось 16 книг для 

взрослых и 7 детских книг. Сколько  книг  продали?  
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7. Запиши или зарисуй задачу. Укажи ответ.  

    Бабушка испекла 16 пирожков. Сколько пирожков съела Маша, если на тарелке осталось 3 

пирожка для брата, столько же пирожков для мамы и столько же для папы?  

 
8. Укажи выражение, в котором действие деление  будет выполняться вторым по счёту.  

   1) 84 – (36 + 24) : 3      2) (84 – 36 + 24) : 3           3) 84 – 36 + 24 : 3              4) (84 – 36 + 24 : 3)  
  

9. Заполни пропуски.  

       * + 16 = 43                                18 + * = 35        71 - * = 20                                 26 - * = 19  
  

10. Составь выражения и найди их значение.  

а) Сумма 45 и 7.                             б) Разность 32 и 9.  

в) Произведение 2 и 4.                   г) Частное 10 и 2  

 
11. Вычисли и расположи ответы примеров в порядке  возрастания. Расшифруй слово.  

  

Л    41+ 9    

У    5+1 5    
 

 

Ь    56 + 8    П    20- 3    

  д  7+1 8    Е  42- 6    
 

  

            

             

   

12. Коля задумал число, вычел из него 26, прибавил 31, вычел  45, прибавил 9 и получил 

44. Какое число он задумал?  
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3 класс. Второе диагностическое обследование (декабрь  январь)  

1. Вставь пропущенные цифры:  

  

                    _8                 46   _7 0   2 7  

4 3              2            5   

5 3                  8     1     0  

2. Известно, что произведение 13 и 7 равно 91. Отметь   выражение, которое показывает, 

как найти произведение 13 • 8, не выполняя умножения.  

           а) 91 + 7        б) 91 + 13       в) 91 + 8  

    

3. Рассмотри запись: 56 : П = 7. Какое из следующих равенств верно?                    Отметь  .  

    А) 7 : П = 56    Б) 56 • П = 7    В) П • 7 = 56  

  

4. Рассмотри запись: 8 • П = 48. Какое из следующих равенств верно?  Отметь  .  

          А) 8 : П = 48    Б) 48 • 8 = П    В) 48 : П = 8  

  

5. Подчеркни действие, которое следует выполнять последним (например 42 + 8 • 5 :  

2)                                                      

      

 18 : 2 – 3 • 2    21 + 39  – 35 : 5   52 –  (28 + 22) : 2  

    

6. Отметь   верную схему задачи. Велосипедисты ехали навстречу друг другу.  

Один проехал до встречи 32 км, а другой в 4 раза меньше. Какое расстояние было между ними 

сначала?  
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7. Отметь   верный чертеж к условию задачи.  В детском лагере на обед борщ ели 50 ребят, а 

суп в 5 раз меньше.  

    а)                                 б)                                                в)  

  
  

8. Отметь   верное решение задачи.  

       

В магазин  привезли шёлковую ткань. После того как  дней расходовали по метров в день, 

осталось  метров шёлка. Сколько метров шёлка привезли в  

магазин?  

  а) (  •  ) –                      б) (  –   ) –                           в) (  •  ) +    

  

9. Отметь   верное  решение задачи.  

 В зоопарке в большом пруду живут 27 птиц. Среди  них 18 пеликанов, а остальные фламинго. Во 

сколько раз больше пеликанов, чем фламинго?  

  

а) 1) 27 – 18 = 9 (ф.)  б) 1) 27 – 18 = 9 (ф.)  в) 1) 27 + 18 = 45 (п.)  

     2) 27 : 9 = 3 (в 3 раза)       2) 18 : 9 = 2 (в 2 раза)      2) 45 : 9 = 5 (в 5 раз)  

    

10. Набор фломастеров стоит 28 рублей. В магазине все наборы  продали. Отметь  

, что еще надо знать, чтобы найти, сколько стоят все проданные наборы фломастеров.  

    

        а) Никаких данных не нужно.     б) Число фломастеров в наборе.  

  в) Число проданных наборов.          г) Длину фломастера.  

  

11. Квадрат, изображенный на листе клетчатой бумаги, разрезали на 3 части. Эти части 

изображены правее квадрата. Дорисуй в квадрате линии, показывающие, как был разрезан 

квадрат.  

   
12. Проследи, как изменяется расположение фигур в данных квадратах.    

      Дорисуй фигуры в пустых квадратах.  
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13. Квадрат разрезали на 8 треугольников и сложили из них фигуры. Дорисуй карандашом 

линии, которые покажут, как все эти треугольники разместились на каждой 

фигуре.     

         

  
  



 

407 
 

4 класс. Диагностическая работа по математике.  Конец учебного года.  

Вариант 2  

Все дополнительные действия, решения, рисунки, схемы выполняй, пожалуйста, на 

свободном месте  рядом с заданием.  

1. Проверь решения, исправь ошибки.  

        _ 29502 :  8                                   _ 48620 : 17               _  22348 : 37  

           24          3674                                34          284                222         64  

          _ 55                                             _ 146                               _ 148  

             48                                                136                                  148  

           _  60                                             _ 102                                    0                

57                                                102               _ 32                                                  

0  

                 32  

                   0  

2. Не выполняя деление, определи, сколько цифр будет в частном. Поставь в клетках столько 

же точек.  

972 : 18                             1498 : 47                                                  

 
    

7644 : 52                            42900 : 38  

 

          

 

 

          

 

3. Дополни записи «условными» данными и знаком арифметического действия.   

    В рамке с неизвестным данным поставь х.  

1) Разность S,  вычитаемое С, а уменьшаемое неизвестно.  

 
2) Известно, что сумма А, второе слагаемое К. Первое слагаемое неизвестно.     

 
3) Делитель Т, делимое неизвестно, а частное S.  

  

4) Произведение М, а первый множитель Y. Второй множитель неизвестен.  

  

 
  

4. Отметь    верно выполненный чертёж к задаче и реши её:   

Длина ленты 152 см. Она разделена на три части. Первая часть в 4 раза короче, чем вторая, а 

третья часть в 2 раза длиннее первой. Найди длину каждого отрезка.   

  

               а)                                             б)                                        в)   

                    

334   
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1) __________________         

2) __________________         

3) __________________  

4) __________________  

5. В магазин должны привезти  720 кг сахара. На одной машине привезли 8 

десятикилограммовых мешков и 20 пятикилограммовых. Машина сделала 3 рейса. Закончена 

ли вся работа? Допиши пропущенные действия.   

                 1) 10 • 8 = 80 ( кг)  

                 2)_________________  

3) _________________  

4) _________________  

                 5)_________________       

Отметь  ответ:        а) работа закончена;              б) работа не закончена.  

  

6. На трёх этажах дома проживают 70 человек.  На первом и на втором этажах 46 человек, 

на втором и третьем 50 человек. Сколько человек проживают в этом доме на каждом этаже? 

Запиши условие этой задачи так, чтобы тебе было удобно её решить.  

  

  

  

Продолжи решение а). Запиши другое решение этой задачи.  

а)  1) 70 –  46 = 24______________             б)  1)______________________       

___________________________               ________________________  

      2)_________________________               2) ______________________  

      ___________________________              ________________________  

      3)_________________________              3) _______________________       

___________________________              _________________________  

  

7. Допиши числовые данные в тексты задач, решение которых в виде выражения 

записывается так: 98 : 7 – 52 : 4   

      

     За . . . воздушных шаров заплатили . . .  рублей, а за . . . флажков - . . . рублей.  На 

сколько рублей воздушный шар стоит дороже флажка?  

  

Маша вставила в альбом . . . фотографий за  . . . минут, а Катя  . . . фотографий за . . .  

минут. На сколько фотографий больше вставила за одну минуту Маша по сравнению с Дашей?  

  

8. Мотоциклист выехал из города в 7 ч и приехал в село в 16 ч. По пути у него были четыре 

остановки по 30 минут каждая. Сколько времени мотоциклист был в движении?  

Какое расстояние он проехал, если его скорость была 50 км/ч?                       

Проверь решение задачи:    

1) 16 – 7 = 9 ( ч )  

2) 30 • 4 = 120    120 мин – это 2 часа  

3) 9 – 2 = 7 ( ч )  

4) 50 • 7 = 350 ( км )  

Какое действие даёт ответ на вопрос:   

           Сколько времени затрачено на остановки? _____  

           Какое расстояние проехал мотоциклист?  _____  

           Сколько времени мотоциклист был в движении? _____   Запиши 

рядом с вопросом номер действия.  
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9. Допиши единицы измерения. Длина дорожки  50 ___.    

Площадь кухни 8 ___.   

Высота дома 32 ___ .  

Площадь пенала прямоугольной формы 180  ___ .  

Высота окна 145  ___.  

Длина гвоздя 100 ___   

Рост школьника 1 360 ___.  

   

10. Найди периметр квадрата, составленного из трёх 

прямоугольников. Один прямоугольник со сторонами  4 см и 6 

см, а два другие со сторонами  3 см и 2 см.     

Выполни рисунок, считая за 1 см 1 клетку.  

  
  

 Отметь   верный ответ.   

а)  20 см         б)  32 см             в) 36 см           г)  24 см   

  

 
  

  Нам хочется узнать, было ли тебе интересно, было ли трудно, что показалось тебе самым 

простым, а что самым сложным.  

Пожалуйста, подчеркни или допиши нужные слова – их может быть несколько.  

1. Большинство заданий показались мне: очень простыми, лёгкими, средними по трудности, 

трудными, очень трудными  

__________________________________________________________________  

2.Задания были: интересными, необычными, скучными  

  

 
3. Мне кажется, что мне удалось выполнить эту работу : очень хорошо, нормально, плохо 

________________________________________________  

  

Если хочешь, напиши, какое задание показалось тебе:  

А) самым лёгким  №____________  

Б) самым интересным № _____________  

В) самым трудным № ____________  
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	Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые орфограммы. Слова с непроверяемой буквой безударного гласного звука.
	Признаки согласного звука. Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. Согласный звук [й’] и буква "и краткое". Произношение и написание слов с удвоенными согласными. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь. П...
	Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. Орфоэпические нормы произношения слов с сочетаниями чн, чт ([ш]то, наро[ш]но). Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч.
	Буквосочетания  жи—ши, ча—ща, чу—щу. Правописание  жи—ши, ча—ща, чу—щу. Звонкие и  глухие согласные звуки (парные и непарные) и их обозначение буквами.
	Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и в корне перед согласным и его обозначение буквой на письме. Особенности проверяемых и проверочных слов для правила обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного...
	Использование на письме разделительного мягкого знака (ь).  Наблюдение за произношением слов с разделительным мягким знаком. Соотношение звукового и буквенного состава в словах типа друзья, ручьи. Правило написания разделительного мягкого знака (ь) в ...
	Части речи. Имя существительное.
	Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи.
	Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи. Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через ознакомление с именами существительными, обозначающими эти предметы и явления.
	Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.  Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в именах собственных.
	Изменение существительных по числам.  Имена существительные, употребляющиеся только в одном числе (ножницы, молоко).
	Синтаксическая функция имени существительного в предложении (подлежащее или второстепенный член). Обобщение знаний об имени существительном. Формирование первоначальных представлений о разборе имени существительного как части речи. Обобщение знаний об...
	Глагол
	Глагол как часть речи и употребление его в речи (общее представление). Синтаксическая функция глагола в предложении (чаще всего является сказуемым).
	Изменение глагола по числам. Формирование навыка правильного употребления глаголов в речи (одеть и надеть). Правописание частицы не с глаголом.
	Понятие о тексте-повествовании. Роль глаголов в тексте-повествовании. Составление текста-повествования на предложенную тему, составление письменного ответа на один из вопросов к заданному тексту. Обобщение знаний о глаголе.
	Имя прилагательное
	Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи.  Связь имени прилагательного с именем существительным. Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении.
	Изменение имён прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного.
	Понятие о тексте-описании. Роль имён прилагательных в тексте-описании. Обобщение знаний об имени прилагательном.
	Местоимение
	Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи (общее представление).
	Текст-рассуждение. Структура текста-рассуждения. Обобщение знаний по теме "Местоимение".
	Предлог
	Роль предлогов в речи. Ознакомление с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов. Правописание предлогов  с именами существительными.
	Предметные результаты.
	1 класс
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты

	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»
	ОС «Начальная школа 21 века»
	Прибавление и вычитание чисел 7, 8,9 с переходом через десяток(14ч)

	ОС «Школа России»
	ОС «Планета знаний»
	ОС «Начальная школа 21 века»
	ОС «Школа России»
	ОС «Планета знаний»
	ОС «Начальная школа 21 века»
	ОС «Школа России»
	ОС «Планета знаний»
	ОС «Начальная школа 21 века»
	ОС «Школа России»
	1 класс (66 ч)
	Человек и общество (18ч)
	3 класс (68 ч)
	Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (16 часов)
	Модуль «Графика» Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения. Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенности. Приём...
	Модуль «Живопись» Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом....
	Модуль «Архитектура»  Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических тел. Овл...
	Личностные результаты

	Технологии, профессии и производства (6 ч)
	Технологии ручной обработки материалов (15 ч)
	Конструирование и моделирование (10 ч)
	Информационно-коммуникативные технологии (2 ч)
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты
	1 класс
	2 класс
	3 класс
	4 класс

	Содержание учебного предмета
	Упражнения по видам разминки
	Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом
	Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений
	Игры и игровые задания, спортивные эстафеты
	Организующие команды и приёмы
	Упражнения по видам разминки

	План внеурочной деятельности 1 классов
	Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы
	Литературное чтение
	Иностранный язык
	Математика
	Изобразительное искусство
	Физическая культура
	Технология
	Русский язык
	Математика
	а) 36 – 28          б) 28 + 7            в) 36 + 7        г) (36 + 28) + 7
	3 класс. Второе диагностическое обследование (декабрь  январь)
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