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ʈʘʟʜʝʣ 1. ʇʦʷʩʥʠʪʝʣʴʥʘʷ ʟʘʧʠʩʢʘ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 24»  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, опреде-

ляет содержание и организацию образовательного процесса на ступени началь-

ного общего образования и направлена на формирование общей культуры обу-

чающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллекту-

альное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. Основная образовательная программа начального обще-

го образования разработана с учѐтом типа– общеобразовательное учреждение и 

вида школы – среднее общеобразовательное учреждение, а также образователь-

ных потребностей и запросов участников образовательного процесса. Разработка 

школой основной образовательной программы начального общего образования 

осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет 

образовательного учреждения, управляющий совет, творческая группа учителей 

начальной школы), обеспечивающих государственнообщественный характер 

управления образовательным учреждением. При разработке основной образова-

тельной программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 24»  были 

учтены запросы родителей обучающихся по вопросу предоставления образова-

тельным учреждением различных УМК для обучающихся: это УМК по образо-

вательному направлению «Школа России», автор А.А.Плешаков, издательство 

«Просвещение», г. Москва, 2011г. 

 

 Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенно-

стей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего 

обучения.  

 Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный:  

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с пе-

реходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, со-

циальном признании и самовыражении;  

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражаю-

щейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организа-

ции своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оцен-

ку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;  
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• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адек-

ватности и рефлексивности;  

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными от-

ношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоз-

зрения.  

 Программа учитывает также характерные для младшего школьного воз-

раста (от 6,5 до 11 лет):  

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступе-

ни образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая па-

мять, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутрен-

нем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирова-

ние существенных связей и отношений объектов;  

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, на-

правленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных моти-

вов и личностного смысла учения.  

 Данная программа учитывает существующий разброс в темпах и направ-

лениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельно-

сти, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные 

с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными осо-

бенностями детей младшего школьного возраста. При этом успешность и свое-

временность формирования указанных новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и мето-

дик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени обще-

го образования.  

ʎʝʣʴ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ начального общего 

образования обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, на-

выков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьно-

го возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

ʇʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ:  

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сфор-

мированность основ российской, гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учеб-

ные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
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получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира.  

 Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

 Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключе-

ния учебных предметов.  

 В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поли-

конфессионального состава;  

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познава-

тельного развития обучающихся;  

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — разви-

тие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дейст-

вий, познания и освоения мира;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации об-

разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей лич-

ностного и социального развития обучающихся;  

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

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

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего (полного) общего и профессионального образования;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расшире-

ние зоны ближайшего развития.  

 Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает:  

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе деть-

ми с ограниченными возможностями здоровья;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно по-
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лезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием воз-

можностей эстетического отделения школы;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со-

циальной среды;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных тех-

нологий деятельностного типа;  

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддерж-

ке педагогов;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды поселка для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия.  

 МБОУ «СОШ № 24», реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающих-

ся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса:  

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образо-

вательного процесса в этом учреждении;  

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования, установленными за-

конодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 24» содержит следующие разделы: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы начального общего образования; 

• учебный план образовательного учреждения; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающих-

ся на ступени начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• используемые понятия, обозначения и сокращения; 

• договор о предоставлении общего образования МБОУ «СОШ № 24». 

 

 Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими 

детьми основной образовательной программы начального общего образования, 

могут закрепляться в заключѐнном между ними и образовательным учреждением 
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договоре (Приложение 1), отражающем ответственность субъектов образования 

за конечные результаты освоения основной образовательной программы.  

В основной образовательной программе МБОУ «СОШ № 24» учтена  преем-

ственность между дошкольным образованием и первой ступенью школьного об-

разования, которая реализуется на основе Программы преемственности. 

Реализацию ООП НОО осуществляет коллектив педагогов в количестве 12 

человек. В их состав входят:  

¶ 4 учителя начальных классов; 

¶ Преподаватели предметов художественно-эстетического цикла; 

¶ Учителя физкультуры, иностранного языка; 

¶ Педагог-логопед; 

¶ Педагог- психолог. 

Кадровый состав учителей  начальных классов (включая воспитателей ГПД) 

выглядит следующим образом: 
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Все учителя школы, осуществляющие реализацию ООП НОО, имеют свиде-

тельства о повышении квалификации за последние 5 лет. 

Учебно - воспитательный процесс в школе 1 ступени осуществляется в 8 

учебных кабинетах, двух спортивных залах, имеется игровая комната, 1 кабинет, 

оборудованный компьютерной техникой с выходом в Интернет, в 2-х имеются 

мультимедийные проекторы и экраны.  

В образовательном учреждении имеются школьная библиотека.  Все учащие-

ся школы обеспечиваются необходимыми  учебниками. Работает обеденный зал. 

В достаточной мере оборудованы вспомогательные кабинеты: медицинский, 

кабинеты логопеда, педагога - психолога.   

Деятельность образовательного учреждения МБОУ «СОШ № 24» регламен-

тирована следующими нормативно – правовыми документами: 

¶ Законом «Об образовании»; 

¶ Типовыми положениями об общеобразовательном учреждении разных ти-

пов и видов 

(Постановление Правительства РФ); 

¶ СанПиН, 2.4.2.1178-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 2010) раздел 2.8.; 
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¶ Федеральным государственным стандартом начального общего образования 

(Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 года). 

 

ʈʘʟʜʝʣ 2. ʇʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʦʙʫʯʘʶʱʠʤʠʩʷ  

ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

 

Программа Планируемых результатов освоения ООП НОО разработана 

МБОУ «СОШ № 24» на основе примерной основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются од-

ним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представ-

ляют собой систему обобщѐнных ʣʠʯʥʦʩʪʥʦ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʮʝʣʝʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘ-

ʥʠʷ, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает оп-

ределение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежа-

щих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процес-

сом и системой оценки результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понима 

ние личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специ-

фики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для сис-

темы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной про 

граммы начального общего образования.  

 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими имен-

но действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуника-

тивными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, 

— овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе плани-

руемых результатов особо  выделяется учебный материал, имеющий опорный ха-

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

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости:  

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребѐнка;  

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, рас-



9 
 

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

являющихся подготовительными для данного предмета;  

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результа-

тов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающих-

ся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинар ной) выделяются следующие ʫʨʦʚʥʠ 

ʦʧʠʩʘʥʠʷ.  

ʎʝʣʠ-ʦʨʠʝʥʪʠʨʳ, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изу-

чения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Плани-

руемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, об-

щецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разде-

лам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 

вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их спо-

собностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценност-

ных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование опреде-

лѐнных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих це-

лей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной информации, а по лученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования.  

ʎʝʣʠ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʠʝ ʩʠʩʪʝʤʫ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʚ ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ ʦʧʦʨ-

ʥʦʛʦ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ. Планируемые результаты, описывающие эту группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опор-

ного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 

данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенци-

альная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, 

на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных дейст-

вий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправ-

ленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большин-

ством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ  

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

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ве-

дѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствую-

щих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Ус-

пешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единствен-
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ным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующую ступень обучения.  

ʎʝʣʠ, ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʫʶʱʠʝ ʩʠʩʪʝʤʫ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʚ ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ ʟʥʘ-

ʥʠʡ, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или вы-

ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приво-

дятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень дос-

тижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут проде-

монстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей 

не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышен-

ной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной 

ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоста-

вить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими 

(по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста чис-

ленности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполне-

ние обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения пла-

нируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых ре-

зультатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной 

системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при оп-

ределении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реа-

лизацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использо-

вание таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся. На ступени начального общего образова-

ния устанавливаются планируемые результаты освоения:  

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей-

ствий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся»;  

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Ли-

тературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный 

язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовнонравственной куль-

туры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура».  
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ʈɸɿɼɽʃ 3. ɹʘʟʠʩʥʳʡ ʫʯʝʙʥʳʡ ʧʣʘʥ (ɹʋʇ ʅʆʆ) 

 
ʇʦʷʩʥʠʪʝʣʴʥʘʷ ʟʘʧʠʩʢʘ 

Базисный учебный план МБОУ «СОШ № 24» составлен на основе примерного 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих основную образовательную программу начального общего об-

разования в соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования к структуре основной об-

разовательной программы (утверждѐн приказом  Министерства образования и 

науки РФ № 373 от 06 октября 2009 года). 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образо-

вания (далее — базисный учебный план) фиксирует максимальный объѐм учеб-

ной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеуроч-

ной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержа-

ния образования по классам и учебным предметам. 

Базисный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных ме-

ханизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализу-

ется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих цело-

стное восприятие мира, системно - деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения. 

Базисный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации в области образования, возможность обучения 

на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерус-

ском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество заня-

тий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализова-

ны во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учрежде-

ниях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обу-

чения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образова-

ния, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начально-

го образования: 

·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
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·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих сту-

пенях основного общего образования, их приобщение к информационным техно-

логиям; 

·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятель-

ность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к 

структуре основной образовательной программы начального общего образования, 

в том числе по русскому и родному языкам, литературному чтению, родной лите-

ратуре, иностранному языку, математике, окружающему миру, основам духовно-

нравственной культуры народов России, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре, приведены в разделе «Примерные программы 

отдельных учебных предметов» примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

ʏʘʩʪʴ ʙʘʟʠʩʥʦʛʦ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʣʘʥʘ, ʬʦʨʤʠʨʫʝʤʘʷ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘ-

ʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допусти-

мой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных пред-

метов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различ-

ные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и вне-

урочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта ʚʥʝʫʨʦʯʥʘʷ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» яв-

ляется неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учре-

ждении. Общеобразовательные учреждения предоставляют обучающимся воз-

можность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные на-

учные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные ис-

следования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным уч-

реждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного об-

разования, культуры, спорта и других организаций. В период каникул для про-
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должения внеурочной деятельности могут использоваться возможности специа-

лизированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования определяет об-

разовательное учреждение. 

Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей могут разрабаты-

ваться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуаль-

ные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Может быть организовано дистанционное образование.   

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определе-

нии максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основ-

ной образовательной программы. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования со-

ставляет 34 недели, в первом классе — 33 недели. 

Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели со-

ставляет 5 дней, для учащихся 2-4 классаов- 6 дней. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе уста-

навливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

·ʚ 1 ʢʣʘʩʩʝ — 1-я, 2-я четверть - 35 минут; 3-я, 4-я четверть – 45 минут; 

·во 2—4 классах—45 минут (по решению общеобразовательного учреждения). 

 

Базисный учебный план является основой для разработки учебного плана обра-

зовательного учреждения, в котором отражаются и конкретизируются основные 

показатели базисного учебного плана: 

·состав учебных предметов; 

·годовое/недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам; 

·максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

·направления внеурочной деятельности, формы еѐ организации, а также при-

влекаемые для еѐ реализации ресурсы (услуги учреждений дополнительного обра-

зования, культуры, спорта, специализированных лагерей, тематических лагерных 

смен, летних шко 
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ɹʘʟʠʩʥʳʡ ʫʯʝʙʥʳʡ  ʧʣʘʥ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ  

ʇʨʝʜʤʝʪʥʳʝ 

ʦʙʣʘʩʪʠ 

ʫʯʝʙʥʳʝ ʧʨʝʜʤʝ-

ʪʳ  

                                  

ʢʣʘʩʩʳ 

ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʯʘʩʦʚ ʚ ʛʦʜ/ʚ ʥʝʜʝʣʶ 

ɺʩʝʛʦ 

I  II  III  IV  

 
ʆʙʷʟʘʪʝʣʴʥʘʷ 

ʯʘʩʪʴ 
 

Филология 

Русский язык 165/5 170/5 170/5 170/5 675/20 

Литературное 

чтение 
132/4 136/4 136/4 136/4 540/16 

Иностранный 

язык 
– 68/2 68/2 68/2 204/6 

Математика 

и информа-

тика 

Математика  132/4 136/4 136/4 136/4 540/16 

Обществоз-

нание и есте-

ствознание 

Окружающий мир 66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

Основы ду-

ховно-

нравственной 

культуры на-

родов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России
 

– – – 17/0,5 17/0,5 

Искусство 

Музыка 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Изобразительное 

искусство 
33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Технология  Технология  33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 
66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

Итого: 660/20 748/22 748/22 765/22,5 2921/86,5 

ʏʘʩʪʴ, ʬʦʨʤʠʨʫʝʤʘʷ ʫʯʘʩʪʥʠ-

ʢʘʤʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ 
– 102/3 102/3 85/2,5 289/8,5 

Максимально допустимая годо-

вая нагрузка  
660/20 850/25 850/25 850/25 3210/95 

Внеурочная деятельность (круж-

ки, секции, проектная деятель-

ность и др.) 

330/10 340/10 340/10 340/10 1350/40 

Всего к финансированию 30 35 35 35 135 

Всего 990 1190 1190 1190 4560 
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ʋʯʝʙʥʳʡ ʧʣʘʥ ʜʣʷ 1-ʛʦ ʢʣʘʩʩʘ ʥʘ 2011 ï 2012 ʫʯʝʙʥʳʡ ʛʦʜ 

ʇʨʝʜʤʝʪʥʳʝ 

ʦʙʣʘʩʪʠ 

ʋʯʝʙʥʳʝ 

ʧʨʝʜʤʝʪʳ 

ʂʦʣʠʯʝ-

ʩʪʚʦ ʯʘʩʦʚ 

ʚ ʥʝʜʝʣʶ 

 

ʌʠʣʦʣʦʛʠʷ 

Образовательная часть  

Русский  язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык - 

ʄʘʪʝʤʘʪʠʢʘ ʠ ʠʥʬʦʨʤʘʪʠʢʘ Математика 
4 

ʆʙʱʝʩʪʚʦʟʥʘʥʠʝ ʠ ʝʩʪʝʩʪʚʦʟʥʘʥʠʝ Окружающий мир 
2 

ʆʩʥʦʚʳ ʜʫʭʦʚʥʦʡ ʠ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʡ 

ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ 

Основы духовной и нрав-

ственной культуры наро-

дов России 

- 

ʀʩʢʫʩʩʪʚʦ 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʷ Технология 1 

ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ Физическая культура 2 

ʀʊʆɻʆ:  20 

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦ ʜʦʧʫʩʪʠʤʘʷ ʥʘʛʨʫʟʢʘ  20 

ɺʥʝʫʨʦʯʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ (ʢʨʫʞʢʠ, 

ʩʝʢʮʠʠ, ʧʨʦʝʢʪʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʠ ʪ.ʜ.) 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Спортивно-

оздоровительное 

2 

2 

2 

2 

2 

ʀʊʆɻʆ:  10 

ɺʩʝʛʦ ʢ ʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʶ:  30 

 

 

ʈʘʟʜʝʣ 4. ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠ ̫ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ 

 ʫ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʥʘ ʩʪʫʧʝʥʠ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘния 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

ʎʝʣʴ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освое-

ния метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, 

как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизнен-

ных ситуациях. 
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Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формиро-

вания универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

¶ установить ценностные ориентиры начального образования; 

¶ определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

¶ выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.  

 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

в соответствии с УМК «Школа России»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учеб-

ных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК 

«Школа России».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятив-

ные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться.  



 ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ 

ʥʘʫʯʠʪʩʷ 

•внутренняя позиция - на уровне поло-

жительного отношения к школе, ориен-

тации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

•широкая мотивационная основа учеб-

ной деятельности, включающая соци-

альные, учебно-познавательные и внеш-

ние мотивы; 

•ориентация на понимание причин ус-

пеха в учебной деятельности; 

•учебно-познавательный интерес к но-

вому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

•способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятель-

ности; 

•основы гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осоз-

нание своей этнической принадлежно-

сти; 

•ориентация в нравственном со-

держании и смысле поступков как соб-

ственных, так и окружающих людей; 

развитие этических чувств - стыда, ви-

ны, совести как регуляторов морального 

поведения; 

•знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, диффе-

ренциация моральных и конвенцио-

нальных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвен-

ционального к конвенциональному 

•принимать и сохранять учебную 

задачу; 

•учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

•планировать свое действие в соот-

ветствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

•учитывать правило в планирова-

нии и контроле способа решения; 

•осуществлять итоговый и поша-

говый контроль по результату; 

•адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

•различать способ и результат дей-

ствия; 

•оценивать правильность выпол-

нения действия на уровне адек-

ватной ретроспективной оценки; 

•вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характе-

ра сделанных ошибок; 

•выполнять учебные действия в 

материализованной, громко-рече-

вой и умственной форме. 

 

•осуществлять поиск необхо-

димой информации для вы-

полнения учебных заданий с 

использованием учебной ли-

тературы, энциклопедий, 

справочников (включая элек-

тронные, цифровые), в откры-

том информационном про-

странстве, в том числе кон-

тролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фикса-

цию) выборочной информа-

ции об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с по-

мощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-сим-

волические средства, в том 

числе модели (включая вирту-

альные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения 

задач; 

• строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

• ориентироваться на разнооб-

разие способов решения за-

дач; 

• основам смыслового воспри-

ятия художественных и по-

знавательных текстов, выде-

лять существенную ин-

формацию 

из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объек-

тов с выделением суще-

ственных и несущественных 

•адекватно использовать комму-

никативные, прежде всего рече-

вые, средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, 

строить монологическое выска-

зывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуаль-

ной поддержкой), владеть диало-

гической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанци-

онного общения; 

• допускать возможность сущест-

вования у людей различных то-

чек зрения, в том числе не совпа-

дающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодей-

ствии; 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в сотрудни-

честве; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра 

высказывания, учитывающие, 

что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия парт-

нѐра; 

• использовать речь для регуля-
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уровню; 

•установка на здоровый образ жизни; 

чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной куль-

турой; 

•эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

признаков; 

• осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериа-

цию и классификацию по 

заданным критериям; 

• устанавливать причинно - 

следственные связи в изучае-

мом круге явлений; 

• строить рассуждения в фор-

ме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойст-

вах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи; 

• осуществлять подведение 

под понятие на основе распо-

знавания объектов, выделения 

существенных признаков и их 

синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐ-

мов решения задач. 

ции своего действия; 

• адекватно использовать рече-

вые средства для решения раз-

личных коммуникативных задач; 

¶ строить монологическое 

высказывание, владеть диалоги-

ческой формой речи. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ 

ʧʦʣʫʯʠʪ 

ʚʦʟʤʦʞ-

ʥʦʩʪʴ ʥʘʫ-

ʯʠʪʴʩʷ 

•внутренней позиции ученика на уровне 

положительного отношения к гимназии, 

понимания необходимости учения, вы-

раженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочте-

нии социального способа оценки зна-

ний; 

•выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения, 

•устойчивому учебно-познавательному 

•в сотрудничестве с учителем ста-

вить новые учебные задачи; 

•преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

•проявлять познавательную ини-

циативу в учебном сотрудничестве; 

•самостоятельно учитывать выде-

ленные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале; 

•осуществлять констатирующий и 

¶ пользоваться 

ресурсами библиотек и Ин-

тернета; 

•записывать, фиксировать ин-

формацию об окружающем 

мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

•создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

•учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

•учитывать разные мнения и ин-

тересы и обосновывать собст-

венную позицию; 

•понимать относительность мне-

ний и подходов к решению про-

блемы; 

• аргументировать свою позицию 
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интересу к новым общим способам ре-

шения задач; 

•адекватному пониманию причин ус-

пешности или неуспешности учебной 

деятельности; 

•положительной адекватной диф-

ференцированной самооценке на основе 

критерия успешности реализации соци-

альной роли «хорошего ученика»; 

•компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

•моральному сознанию на конвен-

циональном уровне, способности к ре-

шению моральных дилемм на основе 

учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, ус-

тойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требова-

ниям; 

•получит установки на здоровый образ 

жизни и реализации в реальном поведе-

нии и поступках; 

•осознанным устойчивым эстетическим 

предпочтениям и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой 

жизни; 

•эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, на-

правленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

•самостоятельно адекватно оцени-

вать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

• осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие ком-

поненты; 

• осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для ука-

занных логических операций; 

• строить логическое рассуж-

дение, включающее установ-

ление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно 

владеть общими приѐмами 

решения задач. 

и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в со-

вместной деятельности; 

• продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на ос-

нове учѐта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно переда-

вать партнѐру необходимую ин-

формацию как ориентир для по-

строения действия; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации 

собственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать рече-

вые средства для эффективного 

решения разнообразных комму-

никативных задач. 
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ʉʧʦʩʦʙʳ 

ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘ-

ʪʦʚ 

•КТД («Мы теперь ученики»). 

•Ролевые и развивающие игры. 

•Посещение культурно-досуговых уч-

реждений. 

•Встреча с интересными людьми. 

•Театрализация и инсценирование. 

•Проектирование жизненных ситуаций. 

•Спортивно-массовые мероприятия. 

Участие в конкурсах и фестивалях (как 

зритель, автор и эксперт). 

•Программы (УМК), реализующие 

ФГОС, находящиеся федеральном в пе-

речне. 

•Авторские программы (Детство, Я-

человек, Как прекрасен этот мир, Жиз-

ненные навыки). 

•Технологии: развивающих игр, игрот-

ренинга,  валеологического воспитания, 

психогинмастики, эффективного обуче-

ния посредством ролевой игры. 

•Программы (УМК), реализующие 

ФГОС, находящиеся федеральном 

в перечне. 

•Программа развития познава-

тельных способностей для на-

чальной школы Н.В. Бабкиной. 

•Авторские программы (Юный ис-

следователь, Я-исследователь, 

Жизненные навыки, Курс развития 

творческого мышления). 

•Технологии: технология развития 

познавательных способностей на 

основе интеграции образо-

вательного содержания, технология 

развития ИК-компетентности, тех-

нология развивающего обучения, 

КСО, технология музыкального 

воспитания детей средствами на-

родных инструментов, русских на-

родных промыслов. 

•Дидактические игры, экскур-

сии, наблюдение, фиксирова-

ние и анализ результатов.  

•Работа с учебником. Чтение и 

анализ учебных и художест-

венных текстов. 

•Создание проблемных 

ситуаций и их разреше-

ние. •Решение практиче-

ских задач. Моделирова-

ние, составление плана, 

схем, таблиц. графиче-

ские работы: рисунки, 

диаграммы, схемы, чер-

тежи. 

•Творческие работы. Работа 

над проектом, практические 

работы. 

•Создание презентаций. 

•Участие в конкурсах и олим-

пиадах. 

•Фронтальная работа – диалог, 

полилог, работа в малых груп-

пах; работа в статистических па-

рах 

 ( умение доказать свою точку 

зрения, выразить согласие и несо-

гласие),обсуждения, дискуссии, 

дидактические игры,  сюжетно-

ролевые игры, подвижные игры.  

•Работа над проектом и исследо-

вательская деятельность. 

•Инсценирование и театрализа-

ция, публичное выступление. 

•Практические работы. 

•Работа в группах в рамках уче-

нического самоуправления.  

•Клубы по интересам. 

 

ʉʧʦʩʦʙʳ 

ʦʮʝʥʠʚʘʥʠʷ 

•Методики: методика изучения лично-

сти, педагогические наблюдения, бесе-

ды,  методика диагностического иссле-

дования; 

•Рефлексивная самооценка учебной дея-

тельности. 

•Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса. 

•Опросники и анкеты. 

•Моральная дилемма. 

•Портфель достижений уч-ся. 

•Индивидуальная карта творческих дос-

тижений. 

•Методика изучения личности, пе-

дагогические наблюдения, беседы, 

диагностического исследования. 

•Рефлексивная самооценка учебной 

деятельности. 

•Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса. 

•Опросники и анкеты. 

•Моральная дилемма. 

•Портфель достижений уч-ся. 

•Индивидуальная карта творческих 

достижений. 

•Индивидуальное безотметочное 

оценивание. 

•Стартовый, текущий и 

итоговый контроль. 

•Попредметные  техноло-

гические карты уровне-

вой оценки результатов 

обучения  учащихся 1-х 

классов. 

•Практические работы. 

 •Письменный или уст-

ный опрос. 

•Тестирование 

(стантартизированное). 

•Анкетирование. 

(стантартизированное 

•Защита проектов. 

•Портфель достижений 

•Стартовые, промежуточные и 

итоговые диагностики на опреде-

ление коммуникативной и ин-

формационной  культуры (Я и 

учитель, Развитие речи, … Со-

циометрия). 

•Наблюдения. 

•Анкетирование и тестирование.  

•Портфель достижений. 

 

 

 



Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов 

ʇʨʝʜʩʪʘʚʠʤ ʨʘʟʜʝʣʳ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʋʄʂ çʐʢʦʣʘ ʈʦʩʩʠʠè.  

 

ФГОС начального общего образования определяет ʮʝʥʥʦʩʪʥʳʝ ʦʨʠʝʥʪʠʨʳ 

ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʥʘ ʩʪʫʧʝʥʠ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ  сле-

дующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, на-

циональностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом пози-

ций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловече-

ской нравственности и гуманизма. 

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

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собст-

венных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, со-

вести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе зна-

комства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само-

воспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любозна-

тельности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отноше-

ния к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
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- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результа-

ты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.      

 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим пред-

ставлением о современном выпускнике начальной школы.   

    

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʯʘʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʳ:  
ü Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

ü Владеющий основами умения учиться. 

ü Любящий родной край и свою страну. 

ü Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

ü Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой. 

ü Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

ü умеющий высказать свое мнение. 

ü Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

         Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастно-

го развития.  

        Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, оп-

ределяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ  ʥʘ ʨʘʟʥʳʭ ʵʪʘʧʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ  

ʧʦ ʋʄʂ  çʐʢʦʣʘ ʈʦʩʩʠʠè ʚ ʥʘʯʘʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ 

ʂʣʘʩʩ ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʋʋɼ ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ  ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʋʋɼ ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ 

1 ʢʣʘʩʩ 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности:  «добро», «терпе-

ние», «родина», «приро-

да», «семья». 

2. Уважать к своей семье, 

к своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки ге-

роев художественных тек-

стов с точки зрения обще-

человеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руково-

дством учителя.  

2. Определять цель вы-

полнения заданий на уро-

ке, во внеурочной дея-

тельности, в жизненных 

ситуациях под руково-

дством учителя.  

3. Определять план вы-

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

циях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, тре-

угольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объек-

ты на основе существенных при-

знаков. 

5. Подробно пересказывать прочи-

танное или прослушанное; опре-

делять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуаци-

ях. 

2. Отвечать на вопросы учите-

ля, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здо-

роваться, прощаться, благода-

рить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 ʢʣʘʩʩ 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности:  «добро», «терпе-

ние», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», «на-

стоящий друг». 

2. Уважение к своему на-

роду, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто. 

2. Следовать режиму ор-

ганизации учебной и вне-

учебной деятельности. 

3. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью учителя и самостоя-

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

1.Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тек-
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смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных си-

туаций  и поступков геро-

ев художественных тек-

стов с точки зрения обще-

человеческих норм. 

тельно.  

4. Определять план вы-

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

циях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполнен-

ное задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выпол-

нение задания в дальней-

шем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим парамет-

рам: легко выполнять, 

возникли сложности при 

выполнении.  

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по несколь-

ким основаниям; находить зако-

номерности; самостоятельно про-

должать их по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пересказывать про-

читанное или прослушанное;  со-

ставлять простой план . 

5. Определять,  в каких источни-

ках  можно  найти  необходимую 

информацию для  выполнения за-

дания.  

6. Находить необходимую инфор-

мацию,  как в учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоя-

тельные   простые выводы 

сты учебников, других худо-

жественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совме-

стном решении проблемы (за-

дачи). 

 

3 ʢʣʘʩʩ 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности:  «добро», «терпе-

ние», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», «на-

стоящий друг», «справед-

ливость», «желание пони-

мать друг друга», «пони-

мать позицию другого». 

2. Уважение к своему на-

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто в соответствии с це-

лью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно опре-

делять важность или  не-

обходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению незна-

комого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информа-

ция буде нужна для изучения не-

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зре-

ния на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, других худо-
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роду, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других наро-

дов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных си-

туаций  и поступков геро-

ев художественных тек-

стов с точки зрения обще-

человеческих норм, нрав-

ственных и этических 

ценностей. 

3. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью самостоятельно.  

4. Определять план вы-

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

циях под руководством 

учителя. 

5. Определять правиль-

ность выполненного зада-

ния  на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать выпол-

нение задания в соответ-

ствии с планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

знакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, пред-

ставленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

жественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совме-

стном решении проблемы (за-

дачи). 

5. Отстаивать свою точку зре-

ния, соблюдая правила рече-

вого этикета.  

6. Критично относиться к сво-

ему мнению 

7. Понимать точку зрения дру-

гого  

8. Участвовать в работе груп-

пы, распределять роли, дого-

вариваться друг с другом.  

 

4 ʢʣʘʩʩ 1. Ценить и принимать 

следующие базовые цен-

ности:  «добро», «терпе-

ние», «родина», «приро-

да», «семья», «мир», «на-

1. Самостоятельно  фор-

мулировать задание: опре-

делять его цель, планиро-

вать алгоритм его выпол-

нения, корректировать ра-

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

Участвовать в диалоге; слу-

шать и понимать других, вы-

сказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 
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стоящий друг», «справед-

ливость», «желание пони-

мать друг друга», «пони-

мать позицию другого», 

«народ», «националь-

ность» и т.д. 

2. Уважение  к своему на-

роду, к другим народам, 

принятие ценностей дру-

гих народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего образова-

тельного маршрута. 

4. Оценка жизненных си-

туаций  и поступков геро-

ев художественных тек-

стов с точки зрения обще-

человеческих норм, нрав-

ственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

боту по ходу его выполне-

ния, самостоятельно оце-

нивать. 

2. Использовать  при вы-

полнения задания различ-

ные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3. Определять самостоя-

тельно критерии оценива-

ния, давать самооценку.  

свою работу по изучению незна-

комого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная информа-

ция буде нужна для изучения не-

знакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать ин-

формацию, полученную из  раз-

личных источников (словари, эн-

циклопедии, справочники, элек-

тронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ,  представлять 

информацию на основе схем, мо-

делей, сообщений. 

6. Составлять сложный план тек-

ста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развѐр-

нутом виде. 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тек-

сты учебников, других худо-

жественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в совме-

стном решении проблемы (за-

дачи). 

5. Отстаивать свою точку зре-

ния, соблюдая правила рече-

вого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных све-

дений.   

6. Критично относиться к сво-

ему мнению. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения дру-

гого  

8. Участвовать в работе груп-

пы, распределять роли, дого-

вариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия кол-

лективных решений. 



ʉʚʷʟʴ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʩ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝʤ ʫʯʝʙʥʳʭ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ  

(ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʨʝʩʫʨʩʦʚ ʋʄʂ  çʐʢʦʣʘ ʈʦʩʩʠʠè)  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в пла-

нируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отно-

шении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных зна-

ний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь 

партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации 

общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

¶ Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 

¶ Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, 

синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные ги-

потезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащих-

ся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 
ʉʤʳʩʣʦʚʳʝ  

ʘʢʮʝʥʪʳ ʋʋɼ 

ʈʫʩʩʢʠʡ ʷʟʳʢ ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʝ ʯʪʝʥʠʝ ʄʘʪʝʤʘʪʠʢʘ  ʆʢʨʫʞʘʶʱʠʡ ʤʠʨ 

ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʝ жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая ориен-

тация 

смысло 

образование 

нравственно-этическая ори-

ентация 

ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Матема-

тика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ 

ʦʙʱʝʫʯʝʙʥʳʝ 

моделирование (перевод 

устной речи в письмен-

ную) 

 смысловое чтение, произ-

вольые и осознанные устные 

и письменные высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

широкий спектр источников 

информации 

ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʣʦʛʠʯʝ-

ʩʢʠʝ 

формулирование личных, языковых, нравственных про-

блем. Самостоятельное создание способов решения про-

блем поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, доказа-

тельства, практические действия 

ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; са-

мовыражение: монологические высказывания разного типа.   
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  

виды действий: 

¶ коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

¶ познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

¶ личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

¶ регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные 

области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  образовательного 

процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, техно-

логических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального интегрированного Порт-

фолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»),  который является  процессуаль-

ным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга 

их достижения. 

 

ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ ʫʯʝʙʥʳʭ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ 

ʈʫʩʩʢʠʡ ʷʟʳʢ 

ʎʝʣʝʚʘʷ  ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ 

¶ Формирование первоначальных представлений о языке. 

¶ Понимание обучающимся того, что язык представляет собой явление культуры. 

¶ Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка и правилах речевого этикета. 

¶ Овладение действиями с языковыми единицами. 

ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʝ ʯʪʝʥʠʝ 

ʎʝʣʝʚʘʷ  ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ 

¶ Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры. 
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¶ Осознание значимости чтения для личного развития; формирование этических представлений. 

¶ Понимание цели чтения, использование разных видов чтения. 

¶ Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого раз-

вития. 

ʀʥʦʩʪʨʘʥʥʳʡ ʷʟʳʢ 

ʎʝʣʝʚʘʷ ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ 

¶ Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка. 

¶ Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью. 

¶ Сформированность толерантности к носителям другого языка. 

ʄʘʪʝʤʘʪʠʢʘ 

ʎʝʣʝʚʘʷ ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ 

¶ Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов. 

¶ Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения. 

¶ Приобретение начального опыта применения математических знаний. 

¶ Умение выполнять устно и письменно арифметические действия, исследовать, распознавать и изображать геометриче-

ские фигуры. 

ʆʢʨʫʞʘʶʱʠʡ ʤʠʨ 

ʎʝʣʝʚʘʷ ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ 

¶ Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, от-

крытия, победы. 

¶ Сформированность уважительного отношения к своей стране,  родному краю, своей семье, истории, культуре страны. 

¶ Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил пове-

дения. 

¶ Освоение доступных способов изучения природы и общества. 

¶ Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи. 

ʀʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʝ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦ 

ʎʝʣʝʚʘʷ ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ 

¶ Сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека. 

¶ Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства. 

¶ Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности. 
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ʄʫʟʳʢʘ 

ʎʝʣʝʚʘʷ ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ 

¶ Сформированность представлений о роли музыки. 

¶ Сформированность основ музыкальной культуры деятельности. 

¶ Умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальному произведению. 

¶ Использование музыкальных образов при создании музыкальных композиций. 

ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʷ 

ʎʝʣʝʚʘʷ ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ 

¶ Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека. 

¶ Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре. 

¶ Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приѐмами ручной обработки материалов, ус-

воение правил техники безопасности. 

¶ Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских задач. 

ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ 

ʎʝʣʝʚʘʷ ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ 

¶ Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры. 

¶ Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

¶ Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием. 

 
 ʇʨʝʜʤʝʪʳ 

ʈʫʩʩʢʠʡ ʷʟʳʢ ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʝ ʯʪʝʥʠʝ ʀʥʦʩʪʨʘʥʥʳʡ ʷʟʳʢ 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ 

ʥʘʫʯʠʪʩʷ 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка 

(гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твер-

дые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 

• знать последовательность букв в рус-

ском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нуж-

ной информации; 

• различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

• различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

• осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, 

понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, вы-

являть их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справоч-

ный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по со-

держанию произведения, 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʫʤʝʥʠʷ  

ɻʦʚʦʨʝʥʠʝ 

• участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных стра-

нах; 

• составлять небольшое описание пред-

мета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей 

семье, друге.  

ɸʫʜʠʨʦʚʘʥʠʝ  
• понимать на слух речь учителя и од-

ноклассников при непосредственном 
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• находить в словах с однозначно выде-

ляемыми морфемами: окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

• выявлять слова, значение которых тре-

бует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 

определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологиче-

ское речевое высказывание небольшого 

объема (повествование, описание, рассу-

ждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на во-

прос; 

• вести диалог в различных учебных и бы-

товых ситуациях общения, соблюдая пра-

вила речевого этикета, участвовать в диа-

логе при обсуждении прослушанно-

го/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое 

и переносное значение слова, его много-

значность), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно дос-

тупные по объему произведения; 

• ориентироваться в нравственном содер-

жании прочитанного, осознавать сущ-

ность поведения героев, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки ге-

роев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в специфике научно-

популярного и 

учебного текста и использовать получен-

ную информацию в 

практической деятельности; 

• использовать простейшие приемы анали-

за различных видов текстов: устанавли-

вать причинно-следственные связи и оп-

ределять главную мысль произведения; 

делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; находить раз-

личные 

средства выразительности (сравнение, 

общении и вербально/невербально реа-

гировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание неболь-

ших сообщений, рассказов, сказок, по-

строенных в основном на знакомом язы-

ковом материале. 

ʏʪʝʥʠʝ 

• соотносить графический образ англий-

ского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, постро-

енный на изученном языковом материа-

ле, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержа-

ние небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом ма-

териале; 

• читать про себя и находить необходи-

мую информацию. 

ʇʠʩʴʤʦ 

• выписывать из текста слова, словосо-

четания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к 

Новому году, Рождеству, дню рождения  

(с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо за-

рубежному другу (с опорой на образец). 

ʗʟʳʢʦʚʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʠ ʥʘʚʳʢʠ ʦʧʝʨʠʨʦ-

ʚʘʥʠʷ ʠʤʠ 

ɻʨʘʬʠʢʘ, ʢʘʣʣʠʛʨʘʬʠʷ, ʦʨʬʦʛʨʘʬʠʷ 

• воспроизводить графически и калли-

графически корректно все буквы анг-

лийского алфавита (полупечатное напи-

сание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии 

с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрип-

ции. 
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олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интер-

претации содержания текстов: интегриро-

вать содержащиеся в разных частях текста 

детали сообщения; устанавливать связи, 

не высказанные в тексте напрямую; объ-

яснять (пояснять) их, соотнося с общей 

идеей и содержанием текста; формулиро-

вать, основываясь на тексте, простые вы-

воды; понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нем информацию, но 

и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного 

или прослушанного 

с учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов; пе-

редавать содержание текста в виде пере-

сказа 

(полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, 

доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник произведе-

ний от авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор 

книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному же-

ланию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по 

заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавит-

ным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

• читать по ролям литературное произве-

дение; 

• использовать различные способы работы 

с деформированным текстом (устанавли-

ʌʦʥʝʪʠʯʝʩʢʘʷ ʩʪʦʨʦʥʘ ʨʝʯʠ   
• различать на слух и адекватно произ-

носить все звуки английского языка, со-

блюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изо-

лированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

ʃʝʢʩʠʯʝʩʢʘʷ ʩʪʦʨʦʥʘ ʨʝʯʠ 

• узнавать в письменном и устном тек-

сте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального общего 

образования; 

• употреблять в процессе общения ак-

тивную лексику в соответствии с ком-

муникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

ɻʨʘʤʤʘʪʠʯʝʩʢʘʷ ʩʪʦʨʦʥʘ ʨʝʯʠ   
• распознавать и употреблять в речи ос-

новные коммуникативные типы пред-

ложений; 

распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: существи-

тельные с определѐнным/неопределѐн-

ным/нулевым артиклем, существитель-

ные в единственном и множественном 

числе; глагол-связку to be; глаголы в 

Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притя-

жательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, срав-

нительной  и превосходной степени; ко-

личественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употреби-

тельные предлоги для выражения вре-

менных и пространственных отноше-

ний. 
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вать причинно-следственные связи, 

последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать характери-

стику героя; составлять текст на основе 

плана); 

• создавать собственный текст на основе 

художественного 

произведения, репродукций картин ху-

дожников, по серии иллюстраций к про-

изведению или на основе личного опыта. 

• сравнивать, сопоставлять, делать эле-

ментарный анализ 

различных текстов, выделяя два-три су-

щественных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтиче-

ского; 

• распознавать особенности построения 

фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы). 

 

 

 

 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦ-

ʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞ-

ʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ 

• проводить фонетико - графический (зву-

ко - буквенный) разбор слова самостоя-

тельно по предложенному в учебнике ал-

горитму, оценивать правильность прове-

дения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов; 

• соблюдать нормы русского литературно-

го языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседни-

ков (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в правильности 

постановки 

ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) 

или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

• разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом; 

оценивать правильность проведения раз-

бора слова по составу; 

• подбирать синонимы для устранения 

• воспринимать художественную литера-

туру как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравствен-

ные ценности 

художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (озна-

комительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и выска-

зывать свое отношение к герою и его по-

ступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из 

текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть неко-

торыми видами письменной речи (повест-

вование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на во-

прос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• творчески пересказывать текст (от лица 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʫʤʝʥʠʷ 

ɻʦʚʦʨʝʥʠʝ 

• воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику 

персонажа; кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

ɸʫʜʠʨʦʚʘʥʠʝ 
• воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в 

нѐм информацию; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

ʏʪʝʥʠʝ 

• догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

ʇʠʩʴʤʦ 

• в письменной форме кратко отвечать 
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повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной харак-

теристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования 

слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных 

для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по 

содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсцениров-

ки по произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения; 

• сравнивать, сопоставлять, делать эле-

ментарный анализ различных текстов, ис-

пользуя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская лите-

ратура, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев и автора ху-

дожественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический 

текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художествен-

ной выразительности (в том числе из тек-

ста). 

на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной фор-

ме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

•правильно оформлять конверт, сервис-

ные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

ʗʟʳʢʦʚʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʠ ʥʘʚʳʢʠ ʦʧʝʨʠʨʦ-

ʚʘʥʠʷ ʠʤʠ 

ɻʨʘʬʠʢʘ, ʢʘʣʣʠʛʨʘʬʠʷ, ʦʨʬʦʛʨʘʬʠʷ 

• сравнивать и анализировать буквосо-

четания английского языка и их транс-

крипцию; 

• группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдель-

ных слов (с русского языка на иностран-

ный язык и обратно). 

ʌʦʥʝʪʠʯʝʩʢʘʷ ʩʪʦʨʦʥʘ ʨʝʯʠ   
• распознавать связующее r  в речи и 

уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударе-

ния на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

•читать изучаемые слова по транскрип-

ции.  

ʃʝʢʩʠʯʝʩʢʘʷ ʩʪʦʨʦʥʘ ʨʝʯʠ 

•узнавать простые словообразователь-

ные элементы; 

•опираться на языковую догадку в про-

цессе чтения и аудирования (интерна-

циональные и сложные слова). 

ɻʨʘʤʤʘʪʠʯʝʩʢʘʷ ʩʪʦʨʦʥʘ ʨʝʯʠ   
• узнавать сложносочинѐнные предло-

жения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные пред-

ложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's inter-

esting), предложения с конструкцией 

there is/there are; 

• оперировать в речи неопределѐнными 
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местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some 

tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn't any); 

• оперировать в речи наречиями време-

ни (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени 

(much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференци-

ровать слова по определѐнным призна-

кам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

ʉʧʦʩʦʙʳ ʜʦʩʪʠ-

ʞʝʥʠʷ ʨʝʟʫʣʴʪʘ-

ʪʦʚ 

Организация учебно-воспитательного процесса  с использованием технологий про-

блемного обучения (Е. Мельникова), деятельностно-компетентностного подхода (на 

основе интерактивных форм обучения), личностно-ориентированной технологии (Яки-

манская), ИКТ, технологий учебного проектирования (автор) и исследовательской дея-

тельности на уроке (Савенков). 

Участие в моделируемых ситуациях об-

щения, ролевых играх, знакомство с дет-

ским фольклором, доступными образца-

ми детской художественной литературы, 

включение в проектную деятельность.  

ʉʧʦʩʦʙʳ ʦʮʝʥʠ-

ʚʘʥʠʷ 

Традиционная система оценивания (пятибалльная система), диагностика абсолютной и 

относительной успешности в пределах одной отметки (динамика продвижения каждого 

ученика относительно своего предыдущего результата в зоне ближайшего развития – 

двухмерное шкалирование), многофакторная оценка: взаимооценка, оценка внешняя: 

родителя, педагога дополнительного образования, психолога и др. 

КИМы (тесты, контрольные работы, проверочные, диктанты, изложения, сочинения, 

творческие работы, проекты, учебные исследования) 

Стандартизированные устные и пись-

менные работы, проекты, творческие 

работы,  тестовая проверка знаний,  са-

моанализ и  самооценка наблюдений. 

 
 

 ʇʨʝʜʤʝʪʳ 

ʄʘʪʝʤʘʪʠʢʘ ʠ ʀʥʬʦʨʤʘʪʠʢʘ ʆʢʨʫʞʘʶʱʠʡ ʤʠʨ ʄʫʟʳʢʘ 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ 

ʥʘʫʯʠʪʩʷ 

• читать, записывать, сравнивать, упоря-

дочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — пра-

вило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять после-

довательность по заданному или само-

стоятельно выбранному правилу (увели-

чение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

• группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному призна-

ку; 

• узнавать  и описывать изученные объек-

ты и явления живой и неживой природы, 

выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков и 

проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в ок-

ружающей среде и ставить опыты; следо-

вать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

• использовать естественнонаучные тек-

• воспринимать музыку различных жан-

ров, размышлять о музыкальных произве-

дениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, эстети-

чески откликаться на 

искусство, выражая своѐ отношение к не-

му в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том 

числе родного края, сопоставлять различ-

ные образцы народной 
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• читать, записывать и сравнивать вели-

чины, используя основные единицы из-

мерения величин и соотношения между 

ними;  

• выполнять письменно действия с мно-

гозначными числами  с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметиче-

ских действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, дву-

значных и трѐхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулѐм и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить 

его значение; 

• вычислять значение числового выра-

жения (содержащего 2—3 арифметиче-

ских действия, со скобками и без ско-

бок); 

• анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами, взаимо-

связь между условием и вопросом зада-

чи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать 

и объяснять выбор действий; 

• оценивать правильность хода решения 

и реальность ответа на вопрос задачи, 

• описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоско-

сти; 

• распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры; 

• выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями с по-

мощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника 

и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометриче-

ские тела (куб, шар); 

сты, различные справочные издания,  с 

целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собствен-

ных устных или письменных высказыва-

ний;   

• использовать готовые модели (глобус, 

карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, взаи-

мосвязи в живой природе; использовать 

их для объяснения необходимости береж-

ного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений 

человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность челове-

ка; 

• понимать необходимость здорового об-

раза жизни, соблюдения правил безопас-

ного поведения; использовать знания о 

строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья, 

• узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона;  

находить на карте мира Российскую Фе-

дерацию, на карте России Москву, свой 

регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить изученные исторические со-

бытия с датами, конкретную дату с веком;  

• используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков;  

• оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), 

в том числе с позиции развития этических 

и профессиональной музыки, ценить оте-

чественные народные музыкальные тра-

диции; 

• воплощать художественно-образное со-

держание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народ-

ного творчества (в пении, слове, движе-

нии, играх, действах и др.). 

• ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том 

числе родного края, сопоставлять различ-

ные образцы народной и профессиональ-

ной музыки, ценить отечественные народ-

ные музыкальные традиции; 

• воплощать 

художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности 

профессионального и 

народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

• исполнять музыкальные произведения 

разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкаль-

но-пластическое движение, инструмен-

тальное музицирование, импровизация и 

др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различ-

ных музыкальных инструментов, в том 

числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный 

язык народного и профессионального му-

зыкального творчества разных стран мира. 
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• соотносить реальные объекты с моде-

лями геометрических фигур, 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• устанавливать истинность (верно, не-

верно) утверждений о числах, величи-

нах, геометрических фигурах; 

• читать и заполнять несложные готовые 

таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

чувств, доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости, по-

нимания чувств других людей и сопере-

живания им; 

  

 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦ-

ʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞ-

ʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ 

• классифицировать числа по одному 

или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

• выбирать единицу для измерения дан-

ной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия, 

• выполнять действия с величинами; 

•использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вы-

числений (с помощью обратного дейст-

вия, прикидки и оценки результата дей-

ствия и др.), 

• решать задачи на нахождение доли ве-

личины и величины по значению еѐ до-

ли; 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения за-

дачи распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус, вычислять 

периметр многоугольника, площадь фи-

гуры, составленной из прямоугольников, 

• читать несложные готовые круговые 

диаграммы; 

• достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 

• использовать при проведении практиче-

ских работ инструменты ИКТ для записи 

и обработки информации, готовить не-

большие презентации по результатам на-

блюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные про-

цессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необхо-

димость нести ответственность за еѐ со-

хранение, соблюдать правила экологично-

го поведения в школе, в быту, природной 

среде; 

• пользоваться простыми навыками само-

контроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим 

дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведе-

ния в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия в процессе позна-

ния окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реа-

лизации, 

• осознавать свою неразрывную связь с 

• реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, само-

стоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать. 

• реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально - 

пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических зна-

ков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инстру-

ментом духовного самовыражения и уча-

ствовать в коллективной творческой дея-

тельности при воплощении заинтересо-

вавших его музыкальных образов; 

• адекватно оценивать явления музыкаль-

ной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и 

музыкально-поэтического творчества на-

родов мира; 

• оказывать помощь в организации и про-

ведении 
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несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, со-

держащие логические связки и слова 

(«… и …», «если… то…», «верно/не" 

верно, что…», «каждый», «все», «неко-

торые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять 

инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информа-

цию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диа-

грамм; 

• интерпретировать информацию, полу-

ченную при проведении несложных ис-

следований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и про-

гнозы). 

разнообразными окружающими социаль-

ными группами; 

• ориентироваться в важнейших для стра-

ны и личности событиях и фактах про-

шлого и настоящего; оценивать их воз-

можное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической пер-

спективы; 

• наблюдать и описывать проявления бо-

гатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо се-

мьи, в интересах образовательного учреж-

дения, профессионального сообщества, 

этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность вы-

полнять совместно установленные дого-

ворѐнности и правила, участвовать в кол-

лективной коммуникативной деятельно-

сти в информационной образовательной 

среде. 

школьных культурно-массовых мероприя-

тий, представлять широкой публике ре-

зультаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инстру-

ментальное 

музицирование,  драматизация и др.), со-

бирать музыкальные коллекции (фоноте-

ка, видеотека). 

 

ʉʧʦʩʦʙʳ ʜʦʩʪʠ-

ʞʝʥʠʷ ʨʝʟʫʣʴʪʘ-

ʪʦʚ 

Средствами учебно-методического комплекса «Школа России». 

Технологии: - игровые, технология создания ситуации успеха на уроке, личностно-

ориентированные технологии (разноуровневые задания), здоровьесберегающие тех-

нологии. Методы и приемы работы педагога. 

ИКТ, обучение декоративной росписи, 

русских народных промыслов, музыкаль-

ного воспитания детей средствами народ-

ных инструментов, развивающие игры, 

валеологическое воспитание 

ʉʧʦʩʦʙʳ ʦʮʝʥʠ-

ʚʘʥʠʷ 

«Пятибалльная система» оценивания во 2-4 классах, 1 класс - безотметочное обуче-

ние (диагностические карты, листы достижений, линейка самооценки.)  

Дневник достижений -  «Портфолио». 

Текущий, промежуточный, итоговый контроль. Итоговые комплексные работы. 

Портфолио, индивидуальная карта твор-

ческих достижений, тестирование, инди-

видуальное безотметочное оценивание, 

урок творческого отчета. 

 
 
 

 ʇʨʝʜʤʝʪʳ 

ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʷ ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ ʀɿʆ 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ 

ʥʘʫʯʠʪʩʷ 

•называть наиболее распространѐнные в 

своѐм регионе традиционные народные 

промыслы и ремѐсла, современные 

профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания пред-

• ориентироваться в понятиях «физиче-

ская культура», «режим дня»; характери-

зовать роль и значение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической 

культуры, закаливания, прогулок на све-

• различать основные виды художест-

венной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, худо-

жественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-
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метов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональ-

ность), прочность, эстетическую вырази-

тельность — и руководствоваться ими в 

своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информа-

цию, планировать 

предстоящую практическую работу, осуще-

ствлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых прак-

тических действий; 

организовывать своѐ рабочее место в зави-

симости от вида работы, выполнять дос-

тупные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда на осно-

ве полученных представлений о многообра-

зии 

материалов, их видах, свойствах, происхо-

ждении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по деко-

ративно - художественным и конструктив-

ным свойствам в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов оптималь-

ные и доступные технологические 

приѐмы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, фор-

мообразовании, сборке и отделке изделия; 

экономно расходовать используемые мате-

риалы; 

• применять приѐмы рациональной безо-

пасной работы 

ручными инструментами: чертѐжными (ли-

нейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и колю-

щими (швейная игла) выполнять символи-

ческие действия моделирования и преобра-

зования модели и работать с простейшей 

технической 

документацией: распознавать простейшие 

жем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, разви-

тия основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в 

том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», 

характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

• организовывать места занятий физиче-

скими упражнениями и подвижными иг-

рами (как в помещении, так и на открытом 

воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

• организовывать и проводить подвижные 

игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спор-

тивном зале и местах рекреации), соблю-

дать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического разви-

тия (рост, масса) 

и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их дина-

микой. 

 

творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы 

и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры 

пластических искусств, 

понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться 

к природе, человеку, обществу; разли-

чать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ от-

ношение к ним средствами художест-

венно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально 

оценивать шедевры своего националь-

ного, российского и мирового искусст-

ва, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, кра-

соту, трагизм и т. д.) окружающего ми-

ра и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художе-

ственных музеев 

России и художественных музеев сво-

его региона, показывать 

на примерах их роль и назначение. 

• создавать простые композиции на за-

данную тему на плоскости и в про-

странстве; 

• использовать выразительные средства 

изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объѐм, фактуру; различ-

ные художественные материалы для 

воплощения собственного художест-

венно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐп-

лые и холодные 

цвета; изменять их эмоциональную на-

пряжѐнность с помощью смешивания с 

белой и чѐрной красками; использовать 
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чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой 

на них; изготавливать плоскостные и объ-

ѐмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

 

их для передачи художественного за-

мысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, гра-

фики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоско-

сти и в объѐме пропорции лица, фигу-

ры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

и анализировать 

пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной фор-

мы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в жи-

вописи, скульптуре, графике, художе-

ственном конструировании; 

• использовать декоративные элемен-

ты, геометрические, 

растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; ис-

пользовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно творче-

ской деятельности специфику стили-

стики произведений народных художе-

ственных промыслов в России (с учѐ-

том местных условий).  

 • осознавать значимые темы искусства 

и отражать их в 

собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материа-

лы, средства художественной вырази-

тельности для создания образов приро-

ды, человека, явлений и передачи сво-

его отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать 

характер и намерения объекта — при-

роды, человека, сказочного героя, 
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предмета, явления и т. д. — в живопи-

си, графике и скульптуре, выражая 

своѐ отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспек-

тивы, цветоведения, усвоенные спосо-

бы действия. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦ-

ʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞ-

ʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно - историческую цен-

ность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной дея-

тельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятель-

ность в малых группах: разрабатывать за-

мысел, искать пути его реализации, вопло-

щать его в продукте, демонстрировать го-

товый продукт (изделия, комплексные ра-

боты, социальные услуги); 

 • отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность реа-

лизации собственного или 

предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический 

результат и 

самостоятельно комбинировать художест-

венные технологии в соответствии с конст-

руктивной или декоративно - художествен-

ной задачей. 

 

• вести тетрадь по физической культуре с 

записями режима дня, комплексов утрен-

ней гимнастики, физкультминуток, обще-

развивающих упражнений для индивиду-

альных занятий, результатов наблюдений 

за динамикой основных показателей фи-

зического развития и физической 

подготовленности; 

•целенаправленно отбирать физические 

упражнения 

для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания 

доврачебной 

помощи при травмах и ушибах; 

•сохранять правильную осанку, оптималь-

ное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимна-

стические и 

акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол 

по упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по фи-

зической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными спо-

собами. 

 

•воспринимать произведения изобрази-

тельного искусства, участвовать в об-

суждении их содержания и вырази-

тельных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведени-

ях; 

• видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д. в при-

роде, на улице, в быту); 

• высказывать аргументированное суж-

дение о художественных произведени-

ях, изображающих природу и человека 

в различных эмоциональных состояни-

ях. 

• пользоваться средствами выразитель-

ности языка 

живописи, графики, скульптуры, деко-

ративно - прикладного искусства, ху-

дожественного конструирования в соб-

ственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообраз-

ные эмоциональные состояния, исполь-

зуя различные оттенки цвета, при соз-

дании живописных композиций на за-

данные темы; 

• моделировать новые формы, различ-

ные ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы 

природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изо-

бразительного искусства и компьютер-

ной графики; 

• выполнять простые рисунки и орна-

ментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в про-
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грамме Paint. 

• видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, чело-

века, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художест-

венной работе 

разницу представлений о красоте чело-

века в разных культурах мира, прояв-

лять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая к ним своѐ отноше-

ние; 

• изображать многофигурные компози-

ции на значимые 

жизненные темы и участвовать в кол-

лективных работах 

на эти темы. 

ʉʧʦʩʦʙʳ ʜʦʩʪʠ-

ʞʝʥʠʷ ʨʝʟʫʣʴʪʘ-

ʪʦʚ 

В результате выполнения под руководством 

учителя коллективных и групповых творче-

ских работ, а также элементарных доступ-

ных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в 

рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных 

действий в целях осуществления совмест-

ной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и под-

чинѐнных, распределение общего объѐма 

работы, приобретение навыков сотрудниче-

ства и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми 

 ИКТ, обучение декоративной росписи, 

русских народных промыслов, музы-

кального воспитания детей средствами 

народных инструментов, развивающие 

игры, валеологическое воспитание 

ʉʧʦʩʦʙʳ ʦʮʝʥʠ-

ʚʘʥʠʷ 

Творческие, проектные работы, выставки 

творческих работ, индивидуальная карта 

творческих достижений, индивидуальное 

безотметочное  оценивание.  

Зачеты, тестовые задания, соревнования, 

спартакиады, «Веселые старты». 

Портфолио, индивидуальная карта 

творческих достижений, тестирование, 

индивидуальное безотметочное оцени-

вание, урок творческого отчета. 



ʈɸɿɼɽʃ 5. ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ ʫʯʝʙʥʳʭ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ, ʢʫʨʩʦʚ 

 

ʇʦʷʩʥʠʪʝʣʴʥʘʷ ʟʘʧʠʩʢʘ 

Раздел «Программы отдельных учебных предметов» разработан педагогами 

начальной школы МБОУ «СОШ № 24» в соответствии с Требованиями к резуль-

татам освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

 

В программы отдельных учебных предметов  включены следующие разделы: 

¶ пояснительная записка, в которой даѐтся общая характеристика предмета, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного 

предмета в учебном плане; 

¶ основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного 

материала; 

¶ результаты изучения учебного предмета. 

 

В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем обяза-

тельным предметам на ступени начального общего образования,  которое должно 

быть в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов 

формируются с учѐтом региональных, национальных и этнокультурных особен-

ностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

    

 Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучаю-

щихся.  

   

 На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспе-

чение при организации учебного процесса сбалансированного развития у обу-

чающихся логического, наглядно- образного и знаково-символического мышле-

ния, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдо-

логического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные пред-

меты, как «Литературное чтение», «Технология», « Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

    

 çʈʫʩʩʢʠʡ ʷʟʳʢè обеспечивает формирование познавательных, коммуника-

тивных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно- 

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической  структу-

ре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивает развитие знаково- символических действий 
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ʈʫʩʩʢʠʡ ʷʟʳʢ 

 

ʆʙʱʘʷ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ 

 

ʎʝʣʠ ʠ ʟʘʜʘʯʠ ʢʫʨʩʘ 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реа-

лизует познавательную и социокультурную ʮʝʣʠ: 

•  ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʮʝʣʴ предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей   целостной научной   картины мира, ознакомление уча-

щихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического и логического мышления учеников; 

•  ʩʦʮʠʦʢʫʣʴʪʫʨʥʘʷ ʮʝʣʴ изучения русского языка включает формирование ком-

муникативной компетенции учащихся - развитие устной и письменной речи, мо-

нологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических ʟʘʜʘʯ: 

•  ʨʘʟʚʠʪʠʝ речи,   мышления,   воображения  школьников, умения выбирать сред-

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

•  ʦʩʚʦʝʥʠʝ первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

•  ʦʚʣʘʜʝʥʠʝ умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, состав-

лять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

•  ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; про-

буждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Рус-

ский язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в 

изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по 

другим школьным предметам. 

ʉʪʨʫʢʪʫʨʘ ʢʫʨʩʘ 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первона-

чальный этап системы лингвистического образования и речевого развития уча-

щихся. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. 

Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в кото-

рой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным 

литературным образованием. 
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Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс 

«Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные неде-

ли, 9 ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуаль-

ными особенностями и спецификой используемых учебных средств. Содержание 

обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, так и 

в курсе литературного чтения. Обучение письму идет параллельно с обучением 

чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети овла-

девают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными бук-

вами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и на-

выка чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогаща-

ется и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осущест-

вляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и яв-

ляющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разде-

лов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их 

функции в речи. При обучении русскому языку (после обучения грамоте) углуб-

ляется изучение системы языка, освоение культуры речи, формирование комму-

никативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики общения 

младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, 

поздравление и т. п.) 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе 

изучения фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 

знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без вве-

дения терминологии). 

Развитие мелкой моторики и свободы движения руки, отработка правильно-

го начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плав-

ности письма являются задачами совершенствования графического навыка при 

соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Опережающее развитие устной речи по сравнению с письменной в младшем 

школьном возрасте требует особого внимания к работе над письменной речью - 

применения достаточного количества письменных упражнений разных видов и 

представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и диффе-

ренциации обучения. 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʩʦʜʝʨʞʘʪʝʣʴʥʳʝ ʣʠʥʠʠ 

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе сле-

дующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний):    фонетика, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
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• орфография и пунктуация; 

•  развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о систе-

ме и структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствовать усвоению норм русского литературного язы-

ка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и фор-

мирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих чле-

нов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы 

обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных 

видов речевой деятельности. 

 

ʆʙʱʝʫʯʝʙʥʳʝ ʫʤʝʥʠʷ, ʥʘʚʳʢʠ ʠ ʩʧʦʩʦʙʳ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа 

по развитию у младших школьников учебно-познавательных мотивов, формиро-

ванию учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, 

умений организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность, при-

нимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их 

достижением. 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких об-

щеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход 

от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по 

способу действия, от констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с инфор-

мационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

 

ʄʝʩʪʦ ʢʫʨʩʘ çʈʫʩʩʢʠʡ ʷʟʳʢè ʚ ʫʯʝʙʥʦʤ ʧʣʘʥʝ 

На изучение русского языка  в начальной школе  выделяется всего 675 ч.  В 

первом классе - 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные 

недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 

учебных недель) -  урокам русского языка. 

 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʢʫʨʩʘ 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы сле-

дующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ: 

- Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и исто-

рию России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, фор-
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мирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

-  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

-  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравст-

венных нормах, социальной справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различ-

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

-  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотива-

ции к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям. 

        

ʄʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ:   

- Овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; оп-

ределять наиболее эффективные способы достижения результата.      

  -  Использование знаково-символических средств представления информа-

ции. 

-  Активное использование речевых средств и средств для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

 - Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

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

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и пись-

менной формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным по-

нятиям. 
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-  Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки собы-

тий. 

-  Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

-  Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта инте-

ресов сторон и сотрудничества. 

-  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

-  Умение работать в материальной и информационной среде начального об-

щего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержа-

нием учебного предмета «Русский язык». 

 

ʇʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ:     

-  Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

-  Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление на-

циональной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. 

-  Сформированность позитивного отношения к правильной устной и пись-

менной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

- Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родно-

го литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфогра-

фических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

- Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и усло-

виях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач, при составлении несложных монологических высказы-

ваний и письменных текстов. 

- Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки зна-

ков препинания при записи собственных и предложенных текстов.  

 -   Владение умением проверять написанное.                                            

         -  Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуникатив-

ных задач. 
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             - Освоение  первоначальных научных  представлений о системе и струк-

туре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфеми-

ке),  морфологии и синтаксисе;  основных единицах языка, их признаках и осо-

бенностях употребления в речи; 

- Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы язы-

ка, грамматические категории языка,  употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʢʫʨʩʘ 

ɺʠʜʳ ʨʝʯʝʚʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ʉʣʫʰʘʥʠʝ. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное воспри-

ятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъяв-

ляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. 

ɻʦʚʦʨʝʥʠʝ. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое ов-

ладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Овладение нормами речевого эти-

кета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извине-

ние, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

ʏʪʝʥʠʝ. Понимание учебного текста. Анализ и оценка содержания. 

ʇʠʩʴʤʦ. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигие-

нических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под дик-

товку в соответствии с изученными правилами.  

 

ʆʙʫʯʝʥʠʝ ʛʨʘʤʦʪʝ 

ʌʦʥʝʪʠʢʘ. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его зна-

чения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, со-

гласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Оп-

ределение места ударения. 

ɻʨʘʬʠʢʘ. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позици-

онным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв ʝ, ʸ, ʶ, ʷ. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

ʏʪʝʥʠʝ. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обо-

значающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чте-

ние слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонация-
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ми 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 слова-

ми). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

ʇʠʩʴʤʦ. ʋʩʚʦʝʥʠʝ ʛʠʛʠʝʥʠʯʝʩʢʠʭ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ʧʨʠ ʧʠʩʴʤʝ. ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʤʝʣʢʦʡ 

ʤʦʪʦʨʠʢʠ ʧʘʣʴʮʝʚ ʠ ʩʚʦʙʦʜʳ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʨʫʢʠ. ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʫʤʝʥʠʷ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʪʴʩʷ 

ʥʘ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝ ʣʠʩʪʘ ʚ ʪʝʪʨʘʜʠ ʠ ʥʘ ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝ ʢʣʘʩʩʥʦʡ ʜʦʩʢʠ.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигие-

нических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под дик-

товку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношени-

ем. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между слова-

ми, знака переноса. 

ʉʣʦʚʦ ʠ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʝ. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, из-

менение их порядка. 

ʆʨʬʦʛʨʘʬʠʷ. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

·раздельное написание слов; 

·обозначение гласных после шипящих (ʯʘ ð ʱʘ, ʯʫ ð ʱʫ, ʞʠ ð ʰʠ); 

·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

·перенос слов по слогам без стечения согласных; 

·знаки препинания в конце предложения. 

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʨʝʯʠ. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествова-

тельного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

ʉʠʩʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʡ ʢʫʨʩ 

ʌʦʥʝʪʠʢʘ ʠ ʦʨʬʦʵʧʠʷ. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых со-

гласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости—мягкости соглас-

ных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных 

по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной характери-

стики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный 

твѐрдый — 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. 

ɻʨʘʬʠʢʘ. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мяг-

кости согласных звуков. Использование на письме разделительных ʲ и .ɹ 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах ти-

па ʩʪʦʣ, ʢʦʥʴ; в словах с йотированными гласными ʝ, ,y ,ʁ ;̫ в словах с непроиз-

носимыми 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. 

ʃʝʢʩʠʢʘ. 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 однознач-

ных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение 

за использованием в речи синонимов и антонимов. 

ʉʦʩʪʘʚ ʩʣʦʚʘ (ʤʦʨʬʝʤʠʢʘ). Овладение понятием «родственные (однокорен-

ные) 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 мор-

фемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неиз-

меняемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

ʄʦʨʬʦʣʦʛʠʷ. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служеб-

ные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Изменение существительных по числам.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.  

Местоимение. Общее представление о местоимении.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по временам.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие 

предлогов от приставок. 

ʉʠʥʪʘʢʩʠʩ. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повество-

вательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (инто-

нации): восклицательные и невосклицательные. Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и сказуемого.  

ʆʨʬʦʛʨʘʬʠʷ ʠ ʧʫʥʢʪʫʘʮʠʷ. Формирование орфографической зоркости, ис-

пользование разных способов выбора написания в зависимости от места орфо-

граммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

·сочетания ʞʠðʰʠ,  ʯʘðʱʘ, ʯʫðʱʫ в положении под ударением; 

·сочетания ʯʢðʯʥ, ʯʪ, ʱʥ; 

·перенос слов; 

·прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

·проверяемые безударные гласные в корне слова; 

·парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
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·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

·разделительные ʲ и ;ɹ 

·раздельное написание предлогов с другими словами; 

·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки; 

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʨʝʯʠ. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где про-

исходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственно-

го 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 (приветст-

вие, 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. 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений. Создание собственных текстов.  

 

ʇʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʫʯʝʙʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ  

ʧʦ ʨʫʩʩʢʦʤʫ  ʷʟʳʢʫ 

ʉʦʜʝʨʞʘʪʝʣʴʥʘʷ ʣʠʥʠʷ çʉʠʩʪʝʤʘ ʷʟʳʢʘè 

ʈʘʟʜʝʣ çʌʦʥʝʪʠʢʘ ʠ ʛʨʘʬʠʢʘè 

Учащийся  научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные удар-

ные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; 

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

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Учащийся  получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике ал-

горитму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобук-

венного) разбора слов. 

 

ʈʘʟʜʝʣ çʆʨʬʦʵʧʠʷè 

 Учащийся  получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной ре-

чи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представ-

ленного в учебнике материала); 
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·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произноше-

ния слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за по-

мощью к учителю, родителям и др. 

 

ʈʘʟʜʝʣ çʉʦʩʪʘʚ ʩʣʦʚʘ (ʤʦʨʬʝʤʠʢʘ)è 

Учащийся научится: 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Учащийся получит возможность научиться разбирать по составу слова с одно-

значно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике ал-

горитмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 

ʈʘʟʜʝʣ çʃʝʢʩʠʢʘè 

Учащийся научится:  

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового сло-

варя. 

Учащийся ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (про-

стые случаи); 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуника-

тивной задачи. 

 

ʈʘʟʜʝʣ çʄʦʨʬʦʣʦʛʠʷè 

Учащийся научится:  

 Определять часть речи по вопросам (имя существительное, имя прилагатель-

ное, глагол). 

 

ʈʘʟʜʝʣ çʉʠʥʪʘʢʩʠʩè  

Учащийся научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова-

тельные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

·находить главные   члены предложения. 

 

ʉʦʜʝʨʞʘʪʝʣʴʥʘʷ ʣʠʥʠʷ çʆʨʬʦʛʨʘʬʠʷ ʠ ʧʫʥʢʪʫʘʮʠʷè 

Учащийся научится:  

·применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
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·безошибочно списывать текст объѐмом 25-30 слов; 

·писать под диктовку тексты объѐмом 15-17 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфо-

графические и пунктуационные ошибки. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и опреде-

лять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письмен-

ных работах. 

ʉʦʜʝʨʞʘʪʝʣʴʥʘʷ ʣʠʥʠʷ çʈʘʟʚʠʪʠʝ ʨʝʯʠè 

Учащийся  научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разго-

вор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации обще-

ния; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста (сюжетные картинки); 

Учащийся получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·составлять устный рассказ на определѐнную тему; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложе-

ний, находить в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  
 

ʀʩʧʦʣʴʟʫʝʤʳʡ ʋʄʂ 

Класс 

«Школа России» 

Учебник Программа 

1 
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Вино-

градская Л.А. и др. Азбука. – М.: Про-

свещение, 2011г. 

Концепция и программы для начальных классов «Шко-

ла России». – М., Просвещение, 2011 год 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 
Концепция и программы для начальных классов «Шко-

ла России». – М., Просвещение, 2011 год 
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язык. – М., Просвещение, 2011г 

2 Л.М. Зеленина, Т.Е.Хохлова "Рус-

ский язык.", М., Просвещение, 2008г 

Концепция и программы для начальных классов «Шко-

ла России». Л.М. Зеленина, Т.Е.Хохлова. "Русский 

язык." В 2 частях. – М., Просвещение, 2007-2008 год 

3-4 Л.М. Зеленина, Т.Е.Хохлова "Рус-

ский язык.", М., Просвещение, 2009г 

Концепция и программы для начальных классов «Шко-

ла России». Л.М. Зеленина, Т.Е.Хохлова. "Русский 

язык." В 2 частях. – М., Просвещение, 2007-2008 год 

 

  çʃʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʝ ʯʪʝʥʠʝè. Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов УУД личностных, коммуникатив-

ных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации).  Данный предмет обеспечивает формирова-

ние следующих УУД: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию  уча-

щегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания  на основе сравнения образа «Я» с героя-

ми литературных произведений посредством эмоционально- действенной иден-

тификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим прошлым  

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной соприча-

стности подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно- этического оценивания через выявление морального содержа-

ния и нравственного значения действий персонажей; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом це-

лей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизу-

альные  средства; 

- умения устанавливать логическую причинно- следственную последователь-

ность событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной инфор-

мации. 

 

ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʝ ʯʪʝʥʠʝ 

 

ʆʙʱʘʷ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ 

 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе   подготовки   

младшего   школьника.   Наряду  с   русским языком он формирует функциональ-

ную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успеш-

ность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обу-

чения по другим предметам начальной школы. 
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Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) 

языком обучения направлено на достижение следующих ʮʝʣʝʡ: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; приобрете-

ния умения работать с разными видами информации; 

•  развитие художественно-творческих и  познавательных способностей, эмо-

циональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формиро-

вание эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными 

навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

• воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Приоритетной ʮʝʣʴʶ обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приема-

ми понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребно-

сти в книге как средстве познания мира и самопознания. 

Среди предметов, входящих в образовательную область филология», курс ли-

тературного чтения в особой мере влияет на решение следующих ʟʘʜʘʯ: 

1.  ʆʩʚʦʝʥʠʝ ʦʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʭ ʥʘʚʳʢʦʚ ʯʪʝʥʠʷ ʠ ʧʦʥʠʤʘʥʠʷ ʪʝʢʩʪʘ; ʚʦʩʧʠ-

ʪʘʥʠʝ ʠʥʪʝʨʝʩʘ ʢ ʯʪʝʥʠʶ ʠ ʢʥʠʛʝ. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формировании осмысленно-

го читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать про-

изведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность 

обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения 

предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают  обще-

учебное умение осознанно читать тексты. 

Поскольку курс литературного чтения для 1—4 классов является первой сту-

пенью непрерывного курса литературы в средней общеобразовательной школе, то 

на этом этапе наряду сформированием умений осмысленно читать вслух и про се-

бя идет  подготовка к изучению литературы на уровне, доступном детям  6-10 лет. 

2.  ʆʚʣʘʜʝʥʠʝ ʨʝʯʝʚʦʡ,  ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʠ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʡ ʪʫʨʦʡ. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об ок-

ружающем мире. В результате обучения  младшие школьники участвуют в диало-

ге,  строят монологические высказывания (на основе произведений  личного опы-

та), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно 
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пользуются справочным аппаратом  учебника, находят информацию в словарях, 

справочниках  и энциклопедиях. 

3.  ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʦʪʨʘʞʝʥ-

ʥʦʡ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʝ. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведе-

ния как особого вида искусства; формированию умения определять его художест-

венную ценность и анализировать  (на доступном уровне) средства выразительно-

сти. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие   разных   жанров,    

используемых   художественных средств. 

4.  ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʩʦʟʥʘʥʠʷ ʠ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʢʫʨʩʘ ʤʣʘʜʰʝʛʦ 

ʰʢʦʣʴʥʠʢʘ; ʧʦʥʠʤʘʥʠʝ ʜʫʭʦʚʥʦʡ ʩʫʱʥʦʩʪʠ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ. 

С учетом  особенностей  художественной  литературы,  ее чувственной сущ-

ности, влияния на становление личности маленького читателя решение этой зада-

чи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произве-

дением младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности 

взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и 

отрицательных действии героем, событий. Понимание значения эмоциональной 

окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию 

адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения 

в жизни. 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается  вводным интегриро-

ванным курсом «Обучение грамоте»: его продолжительность (приблизительно) 23 

учебные недели по 9 ч в не делю (объединяются часы учебного плана по русскому 

языку и литературному чтению), что определяется темпом обучаемости, индиви-

дуальными особенностями учащихся и спецификой используемых учебных 

средств.  В примерной программе содержание обучения грамоте представлено со-

ответственно в   курсе как литературного чтения, так и русского языка. 

После курса обучения грамоте начинается раздельное изучение литературно-

го чтения и русского языка. 

Раздел çɺʠʜʳ ʨʝʯʝʚʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠè включает следующие содержательные 

линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), 

письмо (культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает раз-

витие аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, 

формируя культуру общения (устного и письменного). 

ɸʫʜʠʨʦʚʘʥʠʝ (ʩʣʫʰʘʥʠʝ) - это умение слушать и  слышать, т.  е. адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различ-

ных текстов).  

ʏʪʝʥʠʝ понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения 

доступных по объему и жанру произведений, осмысления цели чтения и выбора 

вида чтения (ознакомтельное, просмотровое, выборочное); выразительное чтение 

с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений — логического и др., 

соответствующих смыслу текста. 
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ɻʦʚʦʨʝʥʠʝ (ʢʫʣʴʪʫʨʘ ʨʝʯʝʚʦʛʦ ʦʙʱʝʥʠʷ) на основе разных видов текстов 

определяет специфические умения:   участвовать в диалоге (задавать вопросы по 

тексту и отвечать на них); создавать монолог (отбирать и использовать изобрази-

тельно-выразительные средства языка для создания собственного устного выска-

зывания); воплощать свои жизненные впечатления в словесном образе, выстраи-

вать композицию собственного   высказывания,    раскрывать   в   устном   выска-

зывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

ʇʠʩʴʤʦ (ʢʫʣʴʪʫʨʘ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʨʝʯʠ) предполагает   практическое освоение 

обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художест-

венного произведения) текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение;  

создание   собственных   мини-сочинений   (рассказ   по   картинке), написание 

отзыва. 

Раздел çɺʠʜʳ ʯʠʪʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠè включает в себя работу с раз-

ными видами текстов. Эта работа предполагает формирование следующих анали-

тических умений:  воспринимать изобразительно-выразительные средства языка 

художественного произведения, научно-популярного текста (без использования 

терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанав-

ливать причинно-следственные связи в художественном, учебном и научно-

популярном текстах; понимать авторскую позицию в произведениях;  выделять 

главную мысль  текста   (с  помощью  учителя).   Настоящая  программа преду-

сматривает знакомство ребенка младшего школьного возраста с книгой как ис-

точником различного вида информации и формирование библиографических 

умений по работе с книгой: ориентирование в книге (учебной, художественной, 

справочной)  по ее элементам, знакомство с разными видами и типами книг, вы-

бор книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

 В разделе çʂʨʫʛ ʜʝʪʩʢʦʛʦ ʯʪʝʥʠʷè реализуются принципы отбора содержа-

ния чтения младшего школьника. Этот отбор обеспечивает формирование моти-

вированного выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятель-

ной читательской деятельности, компетентности в области детской литературы: 

учет эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и тематическо-

го разнообразия, доступности для восприятия детьми 6-10 лет, читательских 

предпочтений младших  школьников. 

В предполагаемом содержании представлены малые и большие фольклорные 

формы; литературные произведения разных жанров отечественных и зарубежных 

писателей, классиков детской литературы XIX-XX вв., а также современных авто-

ров. 

Раздел çʃʠʪʝʨʘʪʫʨʦʚʝʜʯʝʩʢʘʷ ʧʨʦʧʝʜʝʚʪʠʢʘè содержит круг литературо-

ведческих понятий для практического освоения обучаемыми с целью ознакомле-

ния  их с первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о 

средствах выразительности языка. 

Раздел çʊʚʦʨʯʝʩʢʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʫʯʘʱʠʭʩʷ (ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʳʭ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ)è  является   ведущим  звеном содержания начального этапа лите-

ратурного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе 

читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных 
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детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: по-

становка живых картин, чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Особое 

внимание уделяется созданию различных форм интерпретации текста: устное 

словесное рисование,  разные формы пересказа; созданию собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии). 

 

ʄʝʩʪʦ ʢʫʨʩʘ çʃʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʝ ʯʪʝʥʠʝè ʚ ʫʯʝʙʥʦʤ ʧʣʘʥʝ 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 часов. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 часов (4 часа в неделю, 10 учебных недель). 

Курс «Литературное чтение» вводится после завершения обучения грамоте. 

 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʢʫʨʩʘ 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ 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 потребно-

стей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть про-

изведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

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, к школьному коллек-

тиву; 

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 спор-

ных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений 

со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 
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10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к ма-

териальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

 

ʄʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ 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 еѐ реализации, оп-

ределять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности 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 спра-

вочниках, 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 зада-

чами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, 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 своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельно-

сти, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и 

путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта инте-

ресов сторон и сотрудничества. 

 

ʇʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ: 

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 пред-

ставлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 
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этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирова-

ние потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и 

про себя, элементарными приѐмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литерату-

роведческих понятий; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфи-

ку различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав-

ственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной инфор-

мации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: уста-

навливать причинно- следственные связи и определять главную мысль произве-

дения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, нахо-

дить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные осо-

бенности научно- познавательных, учебных и художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повество-

вание — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на во-

прос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитан-

ное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать соб-

ственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.  

 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʢʫʨʩʘ 

ɺʠʜʳ ʨʝʯʝʚʦʡ ʠ ʯʠʪʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

 

ɸʫʜʠʨʦʚʘʥʠʝ (ʩʣʫʰʘʥʠʝ) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение раз-

личных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение от-

вечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение по-

следовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение зада-

вать вопрос по услышанному учебному, научно - познавательному и художест-

венному произведению. 

ʏʪʝʥʠʝ 

ʏʪʝʥʠʝ ʚʩʣʫʭ. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Ус-

тановка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 
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текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение пред-

ложений с интонационным выделением знаков препинания.   

ʏʪʝʥʠʝ ʧʨʦ ʩʝʙʷ. Осознание смысла произведения при чтении про себя (дос-

тупных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необхо-

димую информацию.   

ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʨʘʟʥʳʤʠ ʚʠʜʘʤʠ ʪʝʢʩʪʘ. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Про-

гнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы текста и его озаглавливание. Умение ра-

ботать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

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

пользуя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных мате-

риалов. 

ɹʠʙʣʠʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

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

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

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

затели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочине-

ний, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энцикло-

педии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого дос-

тупа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʪʝʢʩʪʦʤ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особен-

ностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с по-

мощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловече-

ских нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

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

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

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использо-

ванием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода 

с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопро-

сам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 



47 
 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступ-

ка персонажа.   

Характеристика героя произведения.   

ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʫʯʝʙʥʳʤʠ, ʥʘʫʯʥʦ-ʧʦʧʫʣʷʨʥʳʤʠ ʠ ʜʨʫʛʠʤʠ ʪʝʢʩʪʘʤʠ. Понима-

ние заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Опреде-

ление особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информа-

ции).  Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: ус-

тановление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроиз-

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

схему.    

ɻʦʚʦʨʝʥʠʝ (ʢʫʣʴʪʫʨʘ ʨʝʯʝʚʦʛʦ ʦʙʱʝʥʠʷ) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: по-

нимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями нацио-

нального этикета на основе фольклорных произведений. 

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

гозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое выска-

зывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в выска-

зывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом спе-

цифики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впе-

чатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразитель-

ного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоя-

тельное построение плана собственного высказывания.   

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

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

ʇʠʩʴʤʦ (ʢʫʣʴʪʫʨʘ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʨʝʯʠ) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение те-

мы, места действия, характеров героев). 

ʂʨʫʛ ʜʝʪʩʢʦʛʦ ʯʪʝʥʠʷ 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произ-

ведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом многонацио-

нального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия 

младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фан-

тастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; дет-

ские периодические издания (по выбору). 
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

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

произведения. 

ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʦʚʝʜʯʝʩʢʘʷ ʧʨʦʧʝʜʝʚʪʠʢʘ(ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʝ ʦʩʚʦʝʥʠʝ) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помо-

щью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, ху-

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

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

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

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

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-

бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различе-

ние, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литера-

турная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение — общее представление о жанре, особенностях по-

строения и выразительных средствах. 

ʊʚʦʨʯʝʩʢʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ (ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʳʭ ʧʨʦ-

ʠʟʚʝʜʝʥʠʡ) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: инсценирование; устное словесное рисование, знакомство с различны-

ми способами работы с деформированным текстом и использование их (установ-

ление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий). 

 

ʇʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʫʯʝʙʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʧʦ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʤʫ ʯʪʝʥʠʶ 

 ɺʠʜʳ ʨʝʯʝʚʦʡ ʠ ʯʠʪʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

Ученик научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательно-

го опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и при-

обретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной инфор-

мации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
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·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предваритель-

ной подготовки; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч-

но-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; основные 

события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подби-

рать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать 

на вопросы и задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимо-

связь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на со-

держание текста; находить средства выразительности: сравнение, определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфи-

ки научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде переска-

за; 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 

речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Ученик получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения ли-

тературного произведения; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтвер-

ждать высказанное суждение примерами из текста; 

 

ʂʨʫʛ ʜʝʪʩʢʦʛʦ ʯʪʝʥʠʷ 

Ученик научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произ-

ведений от авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответ-

ствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Ученик получит возможность научиться: 
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·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдаю-

щимися произведениями классической и современной отечественной и зарубеж-

ной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интере-

сов и познавательных потребностей; 

 

ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʦʚʝʜʯʝʩʢʘʷ ʧʨʦʧʝʜʝʚʪʠʢʘ 

Ученик научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, вы-

деляя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихо-

творного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, за-

гадки, пословицы). 

Ученик получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литерату-

роведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, ге-

рой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение); 

ʊʚʦʨʯʝʩʢʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

Ученик научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформи-

рованным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-

следственные связи. 

Ученик получит возможность научиться: 

· дополнять текст; 

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая инсценировки по произведению. 

 

ʀʩʧʦʣʴʟʫʝʤʳʡ ʋʄʂ 

Класс 
«Школа России» 

Учебник Программа 

1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. 

Литературное чтение. – М.: Просвещение , 2011г. 

Концепция и программы для начальных 

классов «Школа России». – М., Просвеще-

ние, 2011 год 

2 В.Г.Горецкий, Л.Ф.Климанова "Родная речь" - 

М., Просвещение, 2007 год 

Концепция и программы для начальных 

классов «Школа России». Л.М. Зеленина, 

Т.Е.Хохлова. "Литературное чтение." В 2 

частях. – М., Просвещение, 2007-2008 год 

3-4 В.Г.Горецкий, Л.Ф.Климанова "Родная речь" - 

М., Просвещение, 2008 год 

Концепция и программы для начальных 

классов «Школа России». Л.М. Зеленина, 

Т.Е.Хохлова. "Литературное чтение." В 2 

частях. – М., Просвещение, 2007-2008 год 
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 çʀʥʦʩʪʨʘʥʥʳʡ ʷʟʳʢè обеспечивает прежде всего развитие коммуникатив-

ных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщен-

ных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмо-

циональное состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме. 

 

ʀʥʦʩʪʨʘʥʥʳʡ ʷʟʳʢ (ʘʥʛʣʠʡʩʢʠʡ) 

 

ʆʙʱʘʷ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ 

 

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в 

системе подготовки современного младшего школьника в условиях поликуль-

турного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чте-

нием он входит в число предметов филологического цикла и формирует ком-

муникативную культуру школьника, способствует его общему речевому разви-

тию, расширению кругозора и воспитанию. 

ʀʥʪʝʛʨʘʪʠʚʥʦʡ ʮʝʣʴʶ обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младше-

го школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятель-

ности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультур-

ное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письмен-

ной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступ-

ных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в 

начальной школе направлено на достижение следующих ʮʝʣʝʡ: 

- ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 

устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- ʧʨʠʦʙʱʝʥʠʝ детей к новому социальному опыту с использованием ино-

странного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных свер-

стников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художе-

ственной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

- ʨʘʟʚʠʪʠʝ речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 
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- ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует при-

роде младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и 

активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие 

виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, познава-

тельную, художественную, эстетическую и т. п.), дает возможность осуществ-

лять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и 

формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный 

язык» направлено на решение следующих ʟʘʜʘʯ: 

- ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʡ об иностранном языке как средстве об-

щения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящи-

ми/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через звучащие и пись-

менные тексты; 

- ʨʘʩʰʠʨʝʥʠʝ ʣʠʥʛʚʠʩʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʢʨʫʛʦʟʦʨʘ младших школьников; ос-

воение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на ино-

странном языке на элементарном уровне; 

- ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦ-ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʘʜʘʧʪʘʮʠʠ млад-

ших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем пси-

хологического барьера и использования иностранного языка как средства обще-

ния; 

- ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ ʢʘʯʝʩʪʚ младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуаци-

ях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

- ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʩʬʝʨʳ детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

- ʧʨʠʦʙʱʝʥʠʝ ʤʣʘʜʰʠʭ ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

- ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʝʡ, овладение умением коор-

динированной работы с разными компонентами учебно-методического ком-

плекта  (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным 

приложением и т. д.), умением работы в паре, в группе. 

ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʤʠ результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: общее представление о мире как о многоязычном и поликуль-

турном сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников 

с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский 

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

ʄʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʤʠ результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 
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- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные ро-

ли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школь-

ника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

ʇʨʝʜʤʝʪʥʳʤʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʤʠ изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах иностран-

ного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме со-

держания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, бук-

ва, слово. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления 

о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поли-

культурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инстру-

мента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обу-

чающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном язы-

ке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего об-

разования у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция,    т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) фор-

мах общения с учѐтом речевых возможностей и потребностей младшего школь-

ника; расширится лингвистический кругозор; 

¶ будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его неко-

торых отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ста-

вить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнѐрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующей ступени образования. 
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ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʫʤʝʥʠʷ 

ɻʦʚʦʨʝʥʠʝ 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диа-

логе-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

ɸʫʜʠʨʦʚʘʥʠʝ 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание не-

больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нѐм информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

ʏʪʝʥʠʝ 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом мате-

риале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основ-

ное содержание текста. 

ʇʠʩʴʤʦ 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рожде-

ния (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу(с опорой на образец). 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
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• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной поч-

ты (адрес, тема сообщения). 

ʗʟʳʢʦʚʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʠ ʥʘʚʳʢʠ ʦʧʝʨʠʨʦʚʘʥʠʷ ʠʤʠ. ɻʨʘʬʠʢʘ, ʢʘʣʣʠʛʨʘʬʠʷ, ʦʨʬʦ-

ʛʨʘʬʠʷ 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы анг-

лийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транс-

крипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на ино-

странный язык и обратно). 

ʌʦʥʝʪʠʯʝʩʢʘʷ ʩʪʦʨʦʥʘ ʨʝʯʠ 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

• распознавать связующее в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

ʃʝʢʩʠʯʝʩʢʘʷ ʩʪʦʨʦʥʘ ʨʝʯʠ 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с комму-

никативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 
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• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интерна-

циональные и сложные слова). 

ɻʨʘʤʤʘʪʠʯʝʩʢʘʷ ʩʪʦʨʦʥʘ ʨʝʯʠ 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы пред-

ложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: сущест-

вительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существитель-

ные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в 

Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжа-

тельные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравни-

тельной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временныґх и 

пространственных отношений. 

 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения  (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s in-

teresting),  предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

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

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным призна-

кам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

ʀʩʧʦʣʴʟʫʝʤʳʡ ʋʄʂ 
 

Класс  Учебник Программа 

2 С.И. Азарова. New Millennium. ТИТУЛ, 2007г.  Л.Л. Соколова, Н.Ю. Шульгина Про-

грамма курса английского языка «Мил-

ли» для 1-4 кл. общеобразовательных 

учреждений Титул, 2010 г. 

3 С.И.. Азарова. New Millennium ТИТУЛ, 2007г.   

4 С.И.Азарова. New Millennium ТИТУЛ, 2007г. 

 

 çʄʘʪʝʤʘʪʠʢʘè. На ступени начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсаль-

ных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе зна-

комства с математическими отношениями, зависимостями у школьников форми-

руются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения по-

ставленной цели; использование знаково-символических средств для моделирова-

ния математической ситуации, представления информации; сравнения и класси-

фикации по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как УУД. 
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ʄʘʪʝʤʘʪʠʢʘ 

 

ʆʙʱʘʷ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ 

Примерная программа по математике разработана на основе Концепции стан-

дарта второго поколения с учетом межпреметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса задачи формирования у младшего школьника умения 

учиться. 

В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее 

изучении,  и первоначальное овладение математическим языком станут необхо-

димыми для применения в жизни и фундаментом обучения в старших классах 

общеобразовательных учреждений. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следую-

щих целей: 

•  ʄʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ младшего школьника: использование матема-

тических представлений для описания окружающих предметов, процессов, явле-

ний в количественном и пространственном отношении; формирование способно-

сти к продолжительной    умственной    деятельности,    основ    логического 

мышления, пространственного воображения, математической речи и аргумента-

ции, способности различать обоснованные и необоснованные суждения. 

•  ʆʩʚʦʝʥʠʝ начальных математических знаний. Формирование умения ре-

шать учебные и практические задачи средствами математики: вести поиск ин-

формации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядо-

чивания, вари антов); понимать значение величин и способов их измерения; ис-

пользовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций; рабо-

тать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, прове-

дения простейших построений. Проявлять математическую готовность к продол-

жению образования. 

Å  ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено круп-

ными разделами: «Числа и величины", «Арифметические действия», «Текстовые  

задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометриче-

ские величины», «Работа с данными». Такое построение программы позволяет 

создавать различные модели курса математики, по-разному структурировать со-

держание учебников распределять разными способами учебный материал и врем 

его изучения. Предусмотрен резерв свободного учебного времени - 40 учебных 

часов на 4 учебных года. Этот резерв может быть использован по своему усмот-

рению разработчикам программ для авторского наполнения указанных содержа-

тельных линий. 

В начальной школе у обучающихся формируются представления о числах как 

результате счета и измерения, о принцип записи чисел. Они учатся: выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известным, составлять числовое выра-
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жение и находить его значение в соответствии правилами порядка выполнения 

действий; накапливают опыт решения арифметических задач. Обучающиеся на 

опытно-наглядной основе знакомятся с простейшими геометрическим формами, 

приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают 

способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграмма-

ми у них формируются важные для практико-ориентированной математической   

деятельности умения, связанные с представлением анализом и интерпретацией 

данных. 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащих-

ся формируются общие учебные умения  и способы познавательной деятельности. 

Школьники учатся выделять признаки и свойства объектов: простое заучивание 

правил  и определений уступает место установлению отличительных математиче-

ских признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего и 

различного во внешних признака; (форма, размер), а также числовых характери-

стиках (периметр площадь). Ученики выявляют изменения, происходящие с ма-

тематическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе 

измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ ин-

формации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные при-

знака математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических 

фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие пред-

метные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразо-

вывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомстве математическим 

языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения с ис-

пользованием математических терминов и понятий, выделять слова (словосочета-

ния, предложения), уточняющие их смысл. Школьники учатся ставить вопросы по 

ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности вы-

полненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризо-

вать результаты своего учебного труда. 

 Математическое содержание позволяет развивать и организационные уме-

нии: планировать этапы, предстоящие работы, определять последовательность 

учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск пу-

тей преодоления ошибок. В процессе обучения математике школьник учится уча-

ствовать в совместной деятельности при решении математических задач (распре-

делять поручения для поиска доказательств, выбора рационального способа, по-

иска и анализа информации), проявлять инициативу и самостоятельность.  

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются 

комплексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методиче-

ских путей и приѐмов их решения. В организации учебно-воспитательного про-

цесса важную роль сбалансированное соединение традиционных и новых методов 

обучения, использование технических средств.  

 Организуя обучение, целесообразно использовать дифференцированный 

подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки обучающихся, 



59 
 

обеспечивает их посильной работой и формирует у них положительное отноше-

ние к учебе.  

 Основное содержание примерной программы предоставлено в двух частях: 

собственно содержание курса математики в начальной школе и основные виды 

учебной деятельности школьника. Преломление видов деятельности в предмет-

ном содержании  отражено в тематическом планировании в графе «Характеристи-

ка деятельности учащихся». 

ʄʝʩʪʦ ʢʫʨʩʘ ʚ ʫʯʝʙʥʦʤ ʧʣʘʥʝ 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 

4 часа в неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в первом классе — 132 часа (33 

учебные недели.) 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʢʫʨʩʘ 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы сле-

дующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отноше-

ние к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять 

ими. 

- Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

ʄʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы еѐ осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового ха-

рактера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения; определять наи-

более эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем реше-

ния учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуника-

ционных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-
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ботки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуни-

кативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксиро-

вать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, 

звуки, готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации родовидовым признакам, установ-

ления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отне-

сение к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать воз-

можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта инте-

ресов сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального об-

щего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержа-

нием учебного предмета «математика». 

 

ʇʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ 

- Использование приобретенных математических знаний для описания и объ-

яснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, при-

кидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно- познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алго-

ритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометриче-

ские фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепоч-

ками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 
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- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, 

распечатывать ее на принтере). 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʢʫʨʩʘ 

ʏʠʩʣʘ ʠ ʚʝʣʠʯʠʥʳ 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до двадцати. Классы и разря-

ды. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Срав-

нение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (ки-

лограмм), вместимости (литр). Соотношения между единицами измерения одно-

родных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  

 

ɸʨʠʬʤʝʪʠʯʝʩʢʠʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ 

Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, зна-

ки действий. Таблица сложения.   Связь между сложением, вычитанием. Нахож-

дение неизвестного компонента арифметического действия.   

Числовое выражение. Нахождение значения числового выражения. Использо-

вание свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группи-

ровка слагаемых в сумме). 

Способы проверки правильности вычислений (обратное действие). 

 

ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʪʝʢʩʪʦʚʳʤʠ ʟʘʜʘʯʘʤʠ 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на»».  Планирование хода решения задачи. Пред-

ставление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).  

 

ʇʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝʥʥʳʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ. ɻʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʝ ʬʠʛʫʨʳ 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознава-

ние и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная,  многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг. Использо-

вание чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире.   

ɻʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʝ ʚʝʣʠʯʠʥʳ 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Едини-

цы длины (см, дм, м).   

ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʝʡ 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), изме-

рением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов 
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(«и»; «не»; «если... то»»; «верно/неверно, что»»; «каждый»; «все»; «некото-

рые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, гео-

метрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

ʇʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʫʯʝʙʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʧʦ ʤʘʪʝʤʘʪʠʢʝ 

ʏʠʩʣʘ ʠ ʚʝʣʠʯʠʥʳ 

Ученик  научится: 

· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до двадцати; 

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или само-

стоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному при-

знаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины (длину), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (километр — метр, метр 

— дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр). 

Ученик  получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы), объяс-

нять свои действия. 

ɸʨʠʬʤʝʪʠʯʝʩʢʠʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ 

Ученик научится: 

· выполнять письменно действия с двузначными числами (сложение, вычита-

ние) с использованием таблиц сложения ; 

· выполнять устно сложение, вычитание  однозначных, двузначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 20  (в том числе с нулѐм и числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметиче-

ских действия без скобок). 

Ученик получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей-

ствия  и оценки результата действия и др.). 

ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʪʝʢʩʪʦʚʳʤʠ ʟʘʜʘʯʘʤʠ 
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Ученик научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаи-

мосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, ариф-

метическим способом (в 1—2 действия); 

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

Ученик получит возможность научиться: 

· решать задачи в 1—2 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

  ʇʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʝʥʥʳʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ. ɻʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʝ ʬʠʛʫʨʳ 

Ученик научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоско-

сти; 

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

ломаная,   многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок) с помощью линейки, угольника; 

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ɻʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʝ ʚʝʣʠʯʠʥʳ 

Ученик научится: 

· измерять длину отрезка; 

·оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз). 

ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʝʡ 

Ученик научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величи-

нах, геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

Ученик получит возможность научиться: 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«»и»», «если» то»», «верно/неверно, что»», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

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

(таблицы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных ис-

следований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогно-

зы). 
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ʀʩʧʦʣʴʟʫʝʤʳʡ ʋʄʂ 

Класс 

 

«Школа России» 

Учебник Программа 

1 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова 

С.И.Математика. Просвещение 2011г. 

Концепция и программы для начальных 

классов «Школа России». – М., Про-

свещение, 2011 год 

2 М.И.Моро, М.А.Бантова "Математика" 

– М., Просвещение, 2006 год 

Концепция и программы для начальных 

классов «Школа России». М.И.Моро, 

М.А.Бантова "Математика".В 2 частях. 

– М., Просвещение, 2007-2008 год 

3-4 М.И.Моро, М.А.Бантова "Математика" 

– М., Просвещение, 2007 год 

Концепция и программы для начальных 

классов «Школа России». М.И.Моро, 

М.А.Бантова "Математика".В 2 частях. 

– М., Просвещение, 2007-2008 год 

 

 çʆʢʨʫʞʘʶʱʠʡ ʤʠʨè. Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природ-

ного и социокультурного мира. Отношений человека и природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая ос-

нову становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию обще-

познавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования; 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно- следст-

венных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. 

 

ʆʢʨʫʞʘʶʱʠʡ ʤʠʨ 

 

ʆʙʱʘʷ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ 

 

Важнейшими задачами образования в начальной школе являются: ʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʠʝ ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʠ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʩʧʦʩʦʙʦʚ ʜʝʡʩʪʚʠʡ, обеспечивающих воз-

можность продолжения образования в основной школе; ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʫʤʝʥʠʷ ʫʯʠʪʴ-

ʩʷ - способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; создание 

психолого-педагогических условий для ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʛʨʝʩʩʘ в основных 

сферах личностного развития - эмоциональной, познавательной, в сфере саморе-

гуляции с опорой на систему базовых культурных ценностей российского обще-

ства. Эти задачи решаются в процессе обучения всем предметам. Однако каж-

дый из них имеет свою специфику.  

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 
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выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведче-

ские, обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

ʎʝʣʴ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʢʫʨʩʘ. «Окружающий мир» В начальной' школе - формиро-

вание целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе един-

ства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой.  

Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные ес-

тественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс по-

стижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование По-

зитивных целевых установок подрастающего поколения. Предмет «Окружаю-

щий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоцио-

нального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, го-

товит поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граж-

дан, ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное обу-

стройство родной страны и планеты Земля.  

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окру-

жающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамот-

ности и соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адек-

ватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами на-

чальной школы значительную роль в развитии и воспитании личности.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержа-

тельная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкре-

пляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музы-

ки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно 

с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному по-

стижению окружающего мира.  

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного опы-

та, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и пред-

сказуемыми, найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогно-

зировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы 

и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное бла-

гополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 
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школе этот материал будет изучаться дифференцирован но на уроках различных 

предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, ис-

тории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря 

интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школь-

ника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования 

системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное 

единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. 

Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной час-

ти предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.  

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

стандартом начального общего образования второго поколения и представлены в 

примерной программе содержательными блоками «Человек и природа», «Человек  

и общество».  

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʢʫʨʩʘ 

ʏʝʣʦʚʝʢ ʠ ʧʨʠʨʦʜʘ 

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 приро-

ды: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разно-

образие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, при-

родный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. ʉʦʣʥʮʝ — ʙʣʠʞʘʡʰʘʷ ʢ ʥʘʤ ʟʚʝʟʜʘ, ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʩʚʝʪʘ ʠ ʪʝ-

ʧʣʘ ʜʣʷ ʚʩʝʛʦ ʞʠʚʦʛʦ ʥʘ ɿʝʤʣʝ. Земля — планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Смена дня и ночи на Земле. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времѐн года в родном крае 

на основе наблюдений. 

Наблюдение за погодой своего края. ʇʨʝʜʩʢʘʟʘʥʠʝ ʧʦʛʦʜʳ ʠ ʝʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʚ 

ʞʠʟʥʠ ʣʶʜʝʡ. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, во-

да). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отно-

шение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая ха-

рактеристика. 
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Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий се-

зонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 

и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и живот-

ных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответствен-

ность каждого человека за сохранность природы. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

 

ʏʝʣʦʚʝʢ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʦ 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоот-

ношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Имена 

и фамилии членов семьи.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление ре-

жима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура пове-

дения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одно-

классникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учеб-

ной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 

и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Из-

бирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохра-

нения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое со-

держание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символи-

ка России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Госу-

дарственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Кон-

ституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидар-

ности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Но-
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вый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, 

День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката 

или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Крас-

ная площадь, Большой театр и др.     

Россия — многонациональная страна.   

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта.   

 

ʇʨʘʚʠʣʘ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʡ ʞʠʟʥʠ 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная ги-

гиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохране-

ния и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохра-

нение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера теле-

фонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ʫʰʠʙ, ʧʦʨʝʟ, 

ʦʞʦʛ), ʦʙʤʦʨʘʞʠʚʘʥʠʠ, ʧʝʨʝʛʨʝʚʝ. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные пра-

вила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

 

ʇʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʫʯʝʙʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʧʦ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʤʫ ʤʠʨʫ 

  

ʏʝʣʦʚʝʢ ʠ ʧʨʠʨʦʜʘ 

Ученик  научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних призна-

ков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 
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·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить при-

меры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безо-

пасного поведения; использовать знания о строении и функционировании орга-

низма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Ученик получит возможность научиться:  

·моделировать объекты  собранные из конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раз-

дельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохране-

ния здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной сре-

де, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе по-

знания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

ʏʝʣʦʚʝʢ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʦ 

Ученик научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего ре-

гиона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

·различать прошлое, настоящее, будущее;  

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных груп-

пах (семья, группа сверстников),  доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, вклю-

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

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания соб-

ственных устных или письменных высказываний. 

Ученик получит возможность научиться: 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобре-

тая тем самым чувство исторической перспективы; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные дого-

ворѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстника-

ми в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; 

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

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 
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ʀʩʧʦʣʴʟʫʝʤʳʡ ʋʄʂ 

Класс 
«Школа России» 

Учебник Программа 

1 А.А. Плешаков, Окружающий 

мир.-М., Просвещение 2011год 

Автор: А.А.Плешаков. Программа «Окружающий мир». – М.: 

Просвещение, 2011 год. 

Концепция и программы для начальных классов «Школа Рос-

сии». – М., Просвещение, 2011 год 

2 А.А. Плешаков, "Мир вокруг 

нас" -  М., Просвещение 

2009год 

Концепция и программы для начальных классов «Школа Рос-

сии». А.А. Плешаков. Окружающий мир.В 2 частях. – М., 

Просвещение, 2007-2008 год 

3-4 А.А. Плешаков, "Мир вокруг 

нас" -  М., Просвещение 

2008год 

Концепция и программы для начальных классов «Школа Рос-

сии». А.А. Плешаков. Окружающий мир.В 2 частях. – М., 

Просвещение, 2007-2008 год 

  

çʄʫʟʳʢʘè. Этот предмет обеспечивает формирование личностных, комму-

никативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эсте-

тические и ценностно- смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. 

 

ʄʫʟʳʢʘ 
 

ʆʙʱʘʷ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ 
 

Программа по музыке разработана с учетом специфики данного предмета, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения 

учиться.  

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освое-

ния искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-

образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изуче-

нии, начальное овладение различными видами музыкально-творческой дея-

тельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего обра-

зования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрыв-

ной взаимосвязи музыки и жизни.  

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих 

ʮʝʣʝʡ:  

Å ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ основ музыкальной культуры через эмоциональное, актив-

ное восприятие музыки;  

Å ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ эмоционально-ценностного отношения к искусству, художест-

венного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему 

народу, Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов мира;  

Å ʨʘʟʚʠʪʠʝ интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ас-

социативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческо-

го голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельно-

сти;  
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¶  ʦʩʚʦʝʥʠʝ музыкальных произведений и знаний о музыке; Å ʦʚʣʘʜʝʥʠʝ 

практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музы-

кально-пластическом движении и импровизации.  

Цели общего музыкального образования осуществляются через систему 

ключевых ʟʘʜʘʯ ʣʠʯʥʦʩʪʥʦʛʦ, ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ, ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʛʦ ʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-

ʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ. Это позволяет реализовать содержание обучения во взаимосвязи с 

теми способами действий, формами общения с музыкой, которые должны быть 

сформированы в учебном процессе.  

Стратегия целенаправленной организации и планомерного формирования му-

зыкальной учебной деятельности способствует ʣʠʯʥʦʩʪʥʦʤʫ ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʫʯʘʱʠʭʩʷ: 

реализации творческого потенциала, готовности открыто выражать свое отноше-

ние к искусству; формированию ценностно-смысловых ориентаций и духовно-

нравственных оснований; становлению самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма.  

Приобщение к шедеврам мировой музыкальной культуры народному и про-

фессиональному музыкальному творчеству направлено на формирование целост-

ной художественной картины мира, воспитание патриотических убеждений, то-

лерантности жизни в поликультурном обществе, активизацию творческого, сим-

волического, логического мышления, продуктивного воображения, произвольных 

памяти и внимания, рефлексии, что в целом способствует ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʤʫ ʠ ʩʦ-

ʮʠʘʣʴʥʦʤʫ ʨʘʟʚʠʪʠʶ растущего человека.  

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку 

обеспечивают ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ: формируют умение слушать, способ-

ность встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсужде-

нии значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудни-

чать со сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, 

коммуникативное развитие учащихся определяется характером организации их 

музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности.  

Специфика музыкального образования в начальной школе состоит в форми-

ровании целостного представления о музыке, ее истоках и образной природе, 

многообразии форм и жанров. В основе программы - отечественное и зарубежное 

классическое музыкальное наследие, духовная (церковная) и современная музы-

ка, народное музыкальное и поэтическое творчество.  

Содержание примерной программы обеспечивает возможность разносто-

роннего развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышле-

ние о ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций; разучивание и исполнение вокально-

хоровых произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструмен-

тах (в том числе электронных); импровизацию в разнообразных видах музы-

кально-творческой деятельности. Учащиеся знакомятся с различными видами 

музыки (вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая) и основ-

ными средствами музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динами-

ка, тембр, лад), получают представления о народной и профессиональной музы-
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ке, музыкальном фольклоре народов России и мира, народных музыкальных 

традициях родного края, сочинениях профессиональных композиторов.  

Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать 

значение песенности, танцевальности, маршевости, выразительные и изобрази-

тельные особенности музыки. В процессе изучения предмета осуществляется 

знакомство с элементами нотной грамоты, музыкальными инструментами, раз-

личными составами оркестров (народных инструментов, симфонический, духо-

вой), певческими голосами (детские, женские, мужские), хорами (детский, жен-

ский, мужской, смешанный). Обучающиеся получают представление о музы-

кальной жизни страны, государственной музыкальной символике, музыкальных 

традициях родного края.  

Ученики приобретают начальный опыт музыкально-творческой деятельно-

сти в процессе слушания музыки, пения, игры на элементарных детских музы-

кальных инструментах (в том числе электронных), музыкально-пластического 

движения и драматизации музыкальных произведений. В ходе обучения у 

школьников формируется личностно окрашенное эмоционально-образное вос-

приятие музыки, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной вы-

разительности; осуществляется знакомство с произведениями выдающихся 

представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики (М. И. 

Глинка, П. И. Чайковский, Н. А. Римский - Корсаков, С. В. Рахманинов, С. С. 

Прокофьев, Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин, И.-с. Бах, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, 

Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ), сочинениями современных композиторов для де-

тей.  

Школьники овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, само-

стоятельно осуществляют поиск исполнительских средств выразительности для 

воплощения музыкальных образов в процессе разучивания и исполнения произ-

ведений, вокальных и хоровых импровизаций, приобретают навык самовыраже-

ния в пении с сопровождением и без сопровождения, одноголосном и с элемен-

тами двухголосия, с ориентацией на нотную запись. В процессе коллективного 

музицирования на элементарных детских музыкальных инструментах идет нако-

пление опыта творческой деятельности: дети участвуют в исполнении произве-

дений, импровизируют, пытаются сочинять ритмический аккомпанемент, подби-

рать по слуху.  

Обучающиеся получают представление о музыкально-пластическом движе-

нии, учатся выражать характер музыки и особенности ее развития пластически-

ми средствами, осваивают коллективные формы деятельности при создании му-

зыкально - пластических композиций и импровизаций, в том числе тан-

цевальных. Учащиеся участвуют в театрализованных формах игровой музыкаль-

но-творческой учебной деятельности: инсценируют песни, танцы, пытаются вы-

ражать образное содержание музыкального произведения средствами изобрази-

тельного искусства (декоративно-прикладное творчество, рисунок, эскизы деко-

рации и костюмов).  

В результате освоения предметного содержания курса у школьников накап-

ливаются музыкально-слуховые представления об интонационной природе му-
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зыки, обогащается эмоционально - духовная сфера. В процессе работы над му-

зыкально-исполнительским замыслом у детей воспитывается художественный 

вкус, развиваются музыкальная память и воображение, образное и ассоциатив-

ное мышление, способность воспринимать музыку как живое, образное искусст-

во. У учащихся формируется не только умение решать учебные, музыкально-

творческие задачи, но и стремление принимать участие во внеурочной деятель-

ности, художественных проектах школы, культурных событиях поселка, школы 

и др.  

В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной му-

зыкально-творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирова-

ние на элементарных музыкальных инструментах, инсценирование песен и тан-

цев, музыкально-пластические композиции, танцевальные импровизации), учат-

ся действовать самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач.  

Образовательные, развивающие и воспитательные задачи при обучении му-

зыке решаются целостно. Учитель самостоятельно осуществляет выбор методов 

обучения, придавая особое значение сбалансированному сочетанию традицион-

ных и инновационных технологий, в том числе информационных и коммуника-

ционных.  

 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʚʠʜʳ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ 

 

ʉʣʫʰʘʥʠʝ ʤʫʟʳʢʠ. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, раз-

личной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе 

музыки во всем многообразии ее видов, жанров и форм.  

ʇʝʥʠʝ. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов 

при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых уме-

ний и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровиза-

ции.  

ʀʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘʣʴʥʦʝ ʤʫʟʠʮʠʨʦʚʘʥʠʝ. Коллективное музицирование на эле-

ментарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении 

музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (со-

чинение, импровизация). 

ʄʫʟʳʢʘʣʴʥʦ-ʧʣʘʩʪʠʯʝʩʢʦʝ ʜʚʠʞʝʥʠʝ. Общее представление о пластиче-

ских средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образ-

ного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при 

создании музыкально – пластических композиций. Танцевальные импровизации.  

ɼʨʘʤʘʪʠʟʘʮʠʷ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʭ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ. Театрализованные формы му-

зыкально – творческой деятельности.  Музыкальные игры, инсценирование песен, 

танцев, игры – драматизации. Выражение образного содержания музыкальных 

произведений с помощью средств выразительности различных искусств. 

 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʢʫʨʩʘ 
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ʄʫʟʳʢʘ ʚ ʞʠʟʥʠ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. Истоки возникновения музыки. Рождение музы-

ки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах му-

зыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфо-

ния, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов Рос-

сии. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, ско-

роговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных компо-

зиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʟʘʢʦʥʦʤʝʨʥʦʩʪʠ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 

в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей че-

ловека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — ис-

точник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкаль-

ной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись 

как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музы-

кального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, 

вариации, рондо и др. 

ʄʫʟʳʢʘʣʴʥʘʷ ʢʘʨʪʠʥʘ ʤʠʨʘ. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инстру-

ментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фести-

вали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звуко-

записи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, ор-

кестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, жен-

ский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфониче-

ский, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональ-

ные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкаль-

ный язык. 
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ʀʩʧʦʣʴʟʫʝʤʳʡ ʋʄʂ 

Класс 
«Школа России» 

Учебник Программа 

1 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. Музыка. 1 

класс, М., Просвещение, 2011 год 

Авторы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. Музыка. Концепция и 

программы для начальных классов «Школа России». В 2 

частях. – М., Просвещение, 2011 год 

2 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. Музыка. 2 

класс. М., Просвещение, 2010 год 

Авторы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Шмагина 

Т.С.Искусство. Музыка. 1-7 кл.– М., Просвещение, 2007 год 

3-4 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. Музыка. 

3,4 класс М., Просвещение, 2010 год 

Авторы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Шмагина 

Т.С.Искусство. Музыка. 1-7 кл.– М., Просвещение, 2007 год 

 

 çʀʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʝ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦè. Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктив-

ной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного  

мира. Такое моделирование является основой развития познания ребенком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления тож-

дества и различий, аналогий, причинно- следственных связей и отношений. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной куль-

туре и освоение сокровищницы изобразительного искусства. Народных, нацио-

нальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование граж-

данской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вку-

сов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, спо-

собствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

 

ʀʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʝ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦ 

 

ʆʙʱʘʷ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ 

 

Примерная программа по изобразительному искусству разработана с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задач 

формирования у младшего школьника эстетического отношения к миру, разви-

тия творческого потенциала и коммуникативных способностей.  

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предме-

том, его уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-

образного, пространственного мышления, интуиции; одномоментного воспри-

ятия сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания; способности к 

познанию мира через чувства и эмоции. Совместно с остальными предметами 

учебной программы, ориентированными в основном на развитие рационально-

логического типа мышления, изобразительное искусство, направленное на раз-

витие эмоционально-образного, художественного типа мышления, обеспечивает 

становление целостного мышления растущего человека. В программе учтены 

психофизиологические особенности младшего школьного возраста.  

Доминирующее значение имеет направленность программ на развитие эмо-
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ционально-ценностных отношений ребенка к миру. Овладение основами худо-

жественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического 

восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 

школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 

отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, ис-

кусству и культуре в целом.  

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении ис-

кусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными худо-

жественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания 

выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, ис-

пользуемых на уроках, будет поддерживать интерес учащихся к художественно-

му творчеству. В перечень нормативных документов, прилагаемых к стандарту, 

входят рекомендации к материально-техническому оснащению кабинетов изо-

бразительного искусства всеми необходимыми материалами.  

Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с ком-

пьютерной грамотностью. Их задача познакомить учащихся с компьютером как 

средством создания изображения, не заменяющим, а дополняющим другие сред-

ства. В первом варианте они выделены курсивом, как желательные, но не обяза-

тельные. Второй вариант интегрирует изобразительное искусство и технологию, 

поэтому знакомство с простыми приемами рисования на компьютере, так же как 

и  в программе по технологии, обязательно.  

 

ʎʝʣʠ ʢʫʨʩʘ:  

Å ʨʘʟʚʠʪʠʝ личности учащихся средствами искусства;  

Å ʧʦʣʫʯʝʥʠʝ ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʦ-ʮʝʥʥʦʩʪʥʦʛʦ ʦʧʳʪʘ ʚʦʩʧʨʠʷʪʠʷ произведении 

искусства и опыта художественно-творческой деятельности. 

ɿʘʜʘʯʠ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʢʫʨʩʘ ʚ ʢʦʥʪʝʢʩʪʝ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʟʘʜʘʯ ʦʙ-

ʨʘʟʦʚʘʥʠʷ:  

Å ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ интереса к изобразительному искусству; обогащение нрав-

ственного опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие нравст-

венных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и дру-

гих стран  

Å ʨʘʟʚʠʪʠʝ воображения, творческого потенциала ребенка, желания и уме-

ния подходить к любой своей деятельности творчески, способностей к эмоцио-

нально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру, навыков со-

трудничества в художественной деятельности;  

Å ʦʩʚʦʝʥʠʝ первоначальных знаний о пластических искусствах: изобрази-

тельных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни че-

ловека и общества;  

Å ʦʚʣʘʜʝʥʠʝ элементарной художественной грамотой, формирование худо-

жественного кругозора и приобретение  опытa  работы в различных видах худо-

жественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса.  

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʩʦʜʝʨʞʘʪʝʣʴʥʳʝ ʣʠʥʠʠ I  ʚʘʨʠʘʥʪʘ 



77 
 

Учебный материал в примерной программе представлен блоками, отражаю-

щими деятельностный характер и коммуникативно - нравственную сущность ху-

дожественного образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука ис-

кусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно - творческой дея-

тельности». Специфика подобного деления на блоки  состоит в том, что первый 

блок раскрывает содержание учебного материала, второй дает инструментарий 

для его практической реализации, третий намечает эмоционально - ценностную 

направленность тематики заданий, четвертый содержит виды и условия деятель-

ности, в которых ребенок может получить художественно-творческий опыт. Все 

блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: ти-

пологическую, языковую, ценностно-ориентационную и деятельностную. Они 

(все вместе!) в разной мере присутствуют практически на каждом уроке. Напри-

мер, «Восприятие искусства» (именно так звучит одна из подтем первого блока) 

подразумевает отнесение воспринимаемых произведений к тому или иному виду 

и жанру искусства, выполнение художественно-творческого задания на тему, свя-

занную с окружающим миром и его ценностями, понимание того, как его выпол-

нять. В комплексе все блоки направлены на решение задач начального художест-

венного образования и воспитания. Такое построение программы позволяет соз-

давать различные модели курса изобразительного искусства, по-разному структу-

рировать содержание учебников, распределять разными способами учебный ма-

териал и время его изучения. Предусмотрен резерв свободного учебного времени 

- 16 учебных часов на 4 учебных года. Этот резерв может быть использован по 

своему усмотрению разработчиками программ для авторского наполнения ука-

занных содержательных линий.  

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʩʦʜʝʨʞʘʪʝʣʴʥʳʝ ʣʠʥʠʠ II  ʚʘʨʠʘʥʪʘ 

Данный вариант программы интегрирует предметы «Изобразительное искус-

ство» и «Технология» и рассчитан на 2 ч в неделю. Художественный подход к 

предмету «Технология» позволит освоить его содержание не только технологиче-

ски, но и художественно, переводя акцент с обычного умения на художественно-

образное воплощение идеи.  

Учебный материал в примерной программе представлен тематическими бло-

ками, отражающими деятельностный характер и субъективную сущность худо-

жественного образования: «Учимся у природы», «Фантастические образы в изо-

бразительном искусстве», «Учимся на традициях своего народа», «Приобщаемся 

к культуре народов мира». В каждый блок включены темы, направленные на ре-

шение задач начального художественного образования и воспитания, а также на 

получение опыта художественно-творческой деятельности, содержание которого 

в обобщенном виде вынесено в отдельный блок, но в практике общего художест-

венного образования фактически входит в каждый блок. Такое построение про-

граммы позволяет создавать различные модели курса изобразительного искусст-

ва, по-разному структурировать содержание учебников, распределять разными 

способами учебный материал и время его изучения. Предусмотрен резерв сво-

бодного учебного времени - 32 учебных часа на 4 учебных года. Этот резерв мо-

жет быть использован по своему усмотрению разработчиками программ для ав-
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торского наполнения указанных содержательных линий.  

 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʢʫʨʩʘ 

ɺʠʜʳ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ɺʦʩʧʨʠʷʪʠʝ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ. Особенности художественного твор-

чества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный об-

раз, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведени-

ях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобра-

зительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разно-

образии художественной культуры (на примере культуры народов России). Вы-

дающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбо-

ру). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и ре-

гиональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пла-

стических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его матери-

ального окружения. 

ʈʠʩʫʥʦʢ. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пас-

тель, мелки и т.·д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изо-

бражение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

ɾʠʚʦʧʠʩʴ. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, чело-

века, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа язы-

ка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания жи-

вописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 

человека в живописи. 

ʉʢʫʣʴʧʪʫʨʘ. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материа-

лами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, на-

бор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные 

темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульп-

туры. 

ʍʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʝ ʢʦʥʩʪʨʫʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠ ʜʠʟʘʡʥ. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания вы-

разительного образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 

ɼʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦ-ʧʨʠʢʣʘʜʥʦʝ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦ. Истоки декоративно-прикладного ис-

кусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 
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песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной куль-

туре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как ос-

нова декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, пе-

реплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом мест-

ных условий). 

ɸʟʙʫʢʘ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ (ʦʙʫʯʝʥʠʝ ʦʩʥʦʚʘʤ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʛʨʘʤʦʪʳ). 

ʂʘʢ ʛʦʚʦʨʠʪ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦ? 

ʂʦʤʧʦʟʠʮʠʷ. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в простран-

стве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. 

Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше 

— меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамич-

ное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

ʎʚʝʪ. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительно-

сти образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основа-

ми цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоцио-

нального состояния. 

ʃʠʥʠʷ. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального со-

стояния природы, человека, животного. 

ʌʦʨʤʘ. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. При-

родные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представле-

ние о его характере. Силуэт. 

ʆʙʲʸʤ. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объ-

ѐма. Выразительность объѐмных композиций. 

ʈʠʪʤ. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 

т.·д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании компози-

ции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

ɿʥʘʯʠʤʳʝ ʪʝʤʳ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ. ʆ ʯʸʤ ʛʦʚʦʨʠʪ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦ? 

ɿʝʤʣʷ ð ʥʘʰ ʦʙʱʠʡ ʜʦʤ. Наблюдение природы и природных явлений, раз-

личение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении при-

роды в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных художественных мате-

риалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 
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Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного ис-

кусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, от-

ношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, 

Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляю-

щими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, 

Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций 

разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архи-

тектуры и декоративно-прикладного искусства. 

ʈʦʜʠʥʘ ʤʦʷ ð ʈʦʩʩʠʷ. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изо-

бразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о кра-

соте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника 

Отечества. 

ʏʝʣʦʚʝʢ ʠ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʠʝ ʚʟʘʠʤʦʦʪʥʦʰʝʥʠʷ. Образ человека в разных куль-

турах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в 

искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персона-

жей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострада-

ние, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.·д. Образы персонажей, вызы-

вающие гнев, раздражение, презрение. 

ʀʩʢʫʩʩʪʚʦ ʜʘʨʠʪ ʣʶʜʷʤ ʢʨʘʩʦʪʫ. Искусство вокруг нас сегодня. Использо-

вание различных художественных материалов и средств для создания проектов 

красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Пред-

ставление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жиз-

ни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластиче-

ских искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных ве-

рований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное кон-

струирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

  ʆʧʳʪ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и ху-

дожественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, рит-

мом, линией, цветом, объѐмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение эле-

ментарными навыками лепки и бумагопластики. 
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Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конст-

руировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, компози-

ции, пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компью-

терной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумаж-

ной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

ʀʩʧʦʣʴʟʫʝʤʳʡ ʋʄʂ 

 

Класс 
«Школа России» 

Учебник Программа 

1 Неменская Л.А. /Под ред. Неменско-

го Б.М.Изобразительное искусство.  

Просвещение 2011год 

Концепция и программы для начальных классов «Школа 

России». В 2 частях. – М., Просвещение, 2011 год 

2 Е.И.Коротеева. /Под ред. Неменского 

Б.М.Изобразительное искусство.  – 

М., Просвещение, 2010 г. 

Концепция и программы для начальных классов «Школа 

России». В 2 частях. – М., Просвещение, 2011 год 

3 Н.А. Горяева. /Под ред. Неменского 

Б.М.Изобразительное искусство – М., 

Просвещение, 2010 г. 

Концепция и программы для начальных классов «Школа 

России». В 2 частях. – М., Просвещение, 2011 год 

4 Неменская Л.А. /Под ред. Неменско-

го Б.М.Изобразительное искусство.  

Просвещение 2011год 

Концепция и программы для начальных классов «Школа 

России». В 2 частях. – М., Просвещение, 2011 год 

 

 çʊʝʭʥʦʣʦʛʠʷè. Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих 

целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как про-

дукта творческой предметно- преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления. Творче-

ского и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося 

к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей ( рисунков, планов, схем, чертежей; 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание, планирование( 

умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнози-

рование ( предвосхищение будущего результата при различных условиях выпол-

нения действий), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет-

но- преобразовательных действий; 

 - развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
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- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе орга-

низации совместно- продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразитель-

ной и художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, твор-

ческой самореализации на основе эффективной организации предметно- преобра-

зующей символико- моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значени-

ем; 

- формирование ИКТ- компетентности обучающихся, включая ознакомление 

с правилами жизни людей в мире информации. 

 

ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʷ 

 

ʆʙʱʘʷ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. XXI век - век высоких технологий. 

Эта формула стала девизом нашего времени. В современном мире технологиче-

ские знания, технологическая культура приобретают все большую значимость. 

Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной 

школы. 

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения уча-

щихся сведениями о технико - технологической картине мира. В начальной шко-

ле при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учеб-

ных действий. В нѐм все элементы учебной деятельности (планирование, ориен-

тировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ста-

вить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать прак-

тические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают 

в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. Техноло-

гическая подготовка школьника позволяет ему грамотно выстраивать свою дея-

тельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание по-

следовательности этапов работы, четкое выполнение алгоритмов, строгое следо-

вание правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом 

школьном предмете. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направ-

ленность. Его содержание не только дает ребенку представление о технологиче-

ском процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 

продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической докумен-

тации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах 
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учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых 

знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

ʎʝʣʠ изучения технологии в начальной школе: 

¶ Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими уме-

ниями. 

¶ Освоение продуктивной проектной деятельности. 

¶ Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда. 

 

ʆʙʱʘʷ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʢʫʨʩʘ 

Теоретической основой данной программы являются: 

ʉʠʩʪʝʤʥʦ-ʜʝʷʪʝʣʲʥʦʩʪʥʳʡ ʧʦʜʭʦʜ: обучение на основе реализации в обра-

зовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внеш-

них действий во внутренние умственные процессы и формирование психических 

действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с 

последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

- ʊʝʦʨʠʷ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʣʠʯʥʦʩʪʠ ʫʯʘʱʝʛʦʩʷ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ 

ʩʧʦʩʦʙʦʚ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ: понимание процесса учения не только как усвоение сис-

темы знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу ком-

петенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-

нравственного и социального опыта. 

 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʟʘʜʘʯʠ ʢʫʨʩʘ: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 

материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и ми-

ру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятель-

ности, реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за ре-

зультат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном много-

национальном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции дру-

гих; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно- психологического содержания предметного ми-
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ра и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, ос-

мысления технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образо-

вания с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях 

и нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изде-

лий при замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных 

операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполне-

ние технологии изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче-

ского и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, при-

общение к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над 

изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изде-

лий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бума-

гой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необхо-

димые для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности 

и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера; 

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравни-

вая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в про-

цессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеж-

дать в правильности выбранного способа и т.д.); 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 
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- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 

правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение на-

чального курса технологии через ʦʩʤʳʩʣʝʥʠʝ ʤʣʘʜʰʠʤ ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʤ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦ-

ʩʪʠ ʯʝʣʦʚʝʢʘ, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информа-

ционном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духов-

ной культуры и творец рукотворного мира. Освоение содержания предмета осу-

ществляется на основе ʧʨʦʜʫʢʪʠʚʥʦʡ ʧʨʦʝʢʪʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы 

с ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʢʘʨʪʦʡ. 

Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание 

основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», 

«Человек и информация» - позволяет рассматривать деятельность человека с раз-

ных сторон. В программе как особые элементы содержания обучения технологии 

представлены технологическая карта и проектная деятельность. На основе техно-

логической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают спо-

собы и приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим процес-

сом. В каждой теме реализован принцип: от деятельности под контролем учителя 

к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации кон-

кретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, 

которое предусматривает: 

• знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материа-

лов и инструментов; 

• овладение инвариантными составляющими технологических операций 

(способами работы) разметки, раскроя, сборки, отделки; 

• первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается чело-

век при работе; 

• знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помо-

гающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

• изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития про-

странственного восприятия); 

• осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия 

на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий 

на одну тему; 

• проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участ-

ников для решения поставленных задач, составление плана, выбор средств 

и способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности); 

• использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобрази-

тельной деятельности; 

• знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 
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• изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 

действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Само-

стоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенст-

вует умение находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, 

брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В результате за-

кладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт пре-

образовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-

нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» 

проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить ус-

тойчивые представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим 

миром. Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые 

являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспита-

нию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных 

культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, ус-

военных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего 

мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного 

чтения. 

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, по-

лученные при изучении окружающего мира. Это касается не только работы с 

природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления 

многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Изучение технологии 

предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится 

без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных цен-

ностей и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с пробле-

мами охраны природы - это способствует формированию экологической культу-

ры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также 

связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусст-

во»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства художе-

ственной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декора-

тивно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают 

эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и 

работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построе-

ний при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигу-

рами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Ос-
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воение правил работы и преобразования информации также тесно связано с обра-

зовательной областью «Математика и информатика». 

В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание образова-

тельной области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для пони-

мания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается 

культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных тек-

стах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собст-

венные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и общест-

ве, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообра-

зии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволя-

ет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности млад-

ших школьников и создаѐт условия для развития их инициативности, изобрета-

тельности, гибкости мышления. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образователь-

ный процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единст-

ве, что создаѐт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья учащихся.  

 

ʄʝʩʪʦ ʢʫʨʩʘ çʊʝʭʥʦʣʦʛʠʷè ʚ ʫʯʝʙʥʦʤ ʧʣʘʥʝ 
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 

классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʢʫʨʩʘ 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результа-

тов: 

 

ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ: 

 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский на-

род и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравст-

венных нормах, социальной справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
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- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

ʄʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; оп-

ределять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учеб-

ных и практических задач. 

 -  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработ-

ки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изобра-

жения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графиче-

ским сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказыва-

ние в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку собы-

тий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

ʇʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ: 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравствен-

ном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 
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- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʢʫʨʩʘ 

 

1. ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʠ ʦʙʱʝʪʨʫʜʦʚʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʟʥʘʥʠʷ, ʫʤʝʥʠʷ ʠ 

ʩʧʦʩʦʙʳ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ). ʆʩʥʦʚʳ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʪʨʫʜʘ, ʩʘʤʦʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʷ. 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (ʘʨʭʠʪʝʢ-

ʪʫʨʘ, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) раз-

ных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материа-

лов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражаю-

щие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удоб-

ство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружаю-

щей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; ʪʨʘʜʠʮʠʠ ʠ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦ ʤʘʩʪʝʨʘ ʚ ʩʦʟʜʘʥʠʠ ʧʨʝʜʤʝʪ-

ʥʦʡ ʩʨʝʜʳ (ʦʙʱʝʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʨʘʙʦʯʝʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ. Отбор и анализ ин-

формации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руково-

дитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивиду-

альные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельно-

сти. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ве-

теранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему тру-

ду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2.ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʷ ʨʫʯʥʦʡ ʦʙʨʘʙʦʪʢʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ. ʕʣʝʤʝʥʪʳ ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʡ 

ʛʨʘʤʦʪʳ 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементар-

ных физических, механических и технологических свойств доступных материа-

лов. ʄʥʦʛʦʦʙʨʘʟʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ ʠ ʠʭ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʤʝʥʝʥʠʝ ʚ ʞʠʟʥʠ. 
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Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Вы-

бор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойст-

вам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависи-

мости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопас-

ного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и на-

значения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная раз-

метка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние 

и выполнение основных технологических операций ручной обработки материа-

лов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, скла-

дывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и дру-

гие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декора-

тивных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, 

развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надре-

за, сгиба, размерная, осевая, центровая, ʨʘʟʨʳʚʘ). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготов-

ление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. ʂʦʥʩʪʨʫʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠ ʤʦʜʝʣʠʨʦʚʘʥʠʝ 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʚʠʜʳ ʢʦʥʩʪ-

ʨʫʢʮʠʡ ʠ ʩʧʦʩʦʙʳ ʠʭ ʩʙʦʨʢʠ. Виды и способы соединения деталей. Основные тре-

бования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформле-

ния назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по об-

разцу, рисунку, простейшему ʯʝʨʪʝʞʫ ʠʣʠ ʵʩʢʠʟʫ ʠ ʧʦ ʟʘʜʘʥʥʳʤ ʫʩʣʦʚʠʷʤ (ʪʝʭ-

ʥʠʢʦ-ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʤ, ʬʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʳʤ, ʜʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦ-ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʤ ʠ ʧʨ.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструк-

торе. 

4. ʇʨʘʢʪʠʢʘ ʨʘʙʦʪʳ ʥʘ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʝ 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хране-

ния, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему уст-
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ройств. Клавиатура, ʦʙʱʝʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʧʨʘʚʠʣʘʭ ʢʣʘʚʠʘʪʫʨʥʦʛʦ ʧʠʩʴʤʘ, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

ʇʨʦʩʪʝʡʰʠʝ ʧʨʠʸʤʳ ʧʦʠʩʢʘ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ: ʧʦ ʢʣʶʯʝʚʳʤ ʩʣʦʚʘʤ, ʢʘʪʘʣʦʛʘʤ. Со-

блюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отно-

шение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, ри-

сунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. ʀʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ 

ʨʠʩʫʥʢʦʚ ʠʟ ʨʝʩʫʨʩʘ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʘ, ʧʨʦʛʨʘʤʤ Word ʠ Power Point. 
 

ʀʩʧʦʣʴʟʫʝʤʳʡ ʋʄʂ 

Класс 
«Школа России» 

Учебник Программа 

1 

 

Автор: Шпикалова Т.Я., Алексеенко Е.В. и др. Изобразительное ис-

кусство и художественный труд. - Концепция и программы для на-

чальных классов «Школа России». В 2 частях. – М., Просвещение, 

2011 год 

2  Автор: Шпикалова Т.Я., Алексеенко Е.В. и др. Изобразительное ис-

кусство и художественный труд. - Концепция и программы для на-

чальных классов «Школа России». В 2 частях. – М., Просвещение, 

2007 – 2008 год 

3-4 Раздел «Информационные 

технологии». А.В.Горячев 

«Информатика и ИКТ». – 

М.: Баласс, 2007 год 

Автор: Шпикалова Т.Я., Алексеенко Е.В. и др. Изобразительное ис-

кусство и художественный труд. - Концепция и программы для на-

чальных классов «Школа России». В 2 частях. – М., Просвещение, 

2007-2008 год 

Программа по информатике и ИКТ. А.В.Горячев. -  М.: Баласс, 2008 

год 

 

 çʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘè. Этот предмет обеспечивает формирование лично-

стных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои лич-

ностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 

ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ 

(ʜʣʷ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ, ʥʝ ʠʤʝʶʱʠʭ ʧʨʦʪʠʚʦʧʦʢʘʟʘʥʠʡ ʜʣʷ ʟʘʥʷʪʠʡ ʬʠʟʠʯʝ-

ʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʦʡ ʠʣʠ ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʠʡ ʧʦ ʥʘʛʨʫʟʢʝ) 

     

ʆʙʱʘʷ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘ 
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Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двига-

тельная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физи-

ческие качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно разви-

ваются мышление, творчество и самостоятельность. Учитывая эти особенности, 

целью при мерной программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация 

данной цели связана с решением следующих образовательных ʟʘʜʘʯ:  

Å ʫʢʨʝʧʣʝʥʠʝ здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем орга-

низма;  

Å ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʝ жизненно важных навыков и умений посредством обуче-

ния подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из ба-

зовых видов спорта;  

Å ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; Å ʨʘʟʚʠʪʠʝ интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  

Å ʦʙʫʯʝʥʠʝ простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдель-

ными показателями физического развития и физической подготовленности.  

Программа обучения физической культуре направлена на: 

 - реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климати-

ческими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные 

и сельские школы);  

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего рас-

пределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигатель-

ной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся;  

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержа-

ния в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические 

навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;  

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физи-

ческой культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного исполь-

зования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных за-

нятиях физическими упражнениями.  
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ʉʪʨʫʢʪʫʨʘ ʢʫʨʩа 

 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой про-

грамме в конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих 

учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной де-

ятельности» и «Физическое совершенствование».  

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответст-

вии с основными направлениями развития познавательной активности человека: 

знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке 

(психолого-педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-

социологические основы деятельности).  

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, отражающейся в соответст-

вующих способах организации, исполнения и контроля.  

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно 

важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов 

спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной на-

правленностью.  

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического мате-

риала школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание 

с содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующи-

ми тематическими разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая ат-

летика», «Подвижные и спортивные игры» и «Плавание». При этом каждый те-

матический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, 

которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствую-

щим видом спорта.  

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоя-

тельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагае-

мые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и дополни-

тельно сгруппированы внутри разделов по признакам функционального воздей-

ствия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала по-

зволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные 

комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей 

учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения раз-

личных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования.  

При планировании учебного материала настоящей программы допускается 

для бесснежных районов РФ заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное ос-

воение содержания тем «Гимнастика» и «Подвижные игры». В то же время, в от-

сутствии реальных возможностей для освоения школьниками содержания раздела 

«Плавание», разрешается заменять его содержание легкоатлетическими и обще-

развивающими упражнениями.  
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В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая 

культура» у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается 

состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, спо-

собы познавательной и предметной деятельности.  

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разде-

лов программы и приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные 

характеристики ориентируют учителя физической культуры на результаты педа-

гогического процесса, которые должны быть получены в конце освоения содер-

жания учебного курса.  

В программе освоение учебного материала из практических разделов функ-

ционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. 

Среди теоретических знании, предлагаемых в программе, можно выделить во-

просы по истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам орга-

низации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности преду-

сматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно кон-

тролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать 

доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соот-

носится в программе с освоением школьниками соответствующего содержания 

практических и теоретических разделов.  

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе 

относятся разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия 

физическими упражнениями.  

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей про-

граммы рекомендуется уроки физической культуры подразделять на три типа: с 

образовательно-познавательной, _образовательно-предметной и образовательно-

тренировочной направленностью.  

На ʫʨʦʢʘʭ с ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦ-ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʴʶ учащихся знакомят 

со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навы-

кам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с ис-

пользованием ранее изученного материала. При освоении знаний и способов дея-

тельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, особен-

но те их разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных 

заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражне-

ний.  

ʋʨʦʢʠ с ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦ-ʧʨʝʜʤʝʪʥʦʡ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʴʶ используются в основном 

для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках  учащиеся также 

осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения (на-

пример, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.).  

 ʋʨʦʢʠ с ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦ-ʪʨʝʥʠʨʦʚʦʯʥʦʡ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʴʶ преимущественно ис-

пользуются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 

рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от 
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начала урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного раз-

вития физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направ-

ленностью необходимо формировать у школьников представления о физической 

подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на разви-

тие систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования 

физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в начальной школе 

по показателям частоты сердечных сокращений).  

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образова-

тельную направленность и по возможности включает школьников в выполнение 

самостоятельных заданий. Приобретаемые таким образом знания, умения и навы-

ки должны в последующем закрепляться в системе самостоятельных занятий фи-

зическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уро-

ков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо 

ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только осво-

енного ими на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным 

предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повы-

шения самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается 

усиление направленности педагогического процесса на формирование интереса к 

регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической 

заботе о своем теле и здоровье.  

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содейст-

вует организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они осо-

бенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, под-

вижные игры, способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках 

физической культуры.  

Для полной реализации содержания настоящей программы по физической 

культуре руководству школы необходимо постоянно укреплять материально-

техническую и учебно-спортивную базу, создавать внутришкольные зоны рекреа-

ции и пришкольные комплексные спортивные площадки, регулярно проводить 

спортивные соревнования и показательные выступления для каждой возрастной 

группы учащихся.  

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащих-

ся, содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования и настоящей примерной программой.  

 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʢʫʨʩʘ 

ɿʥʘʥʠʷ ʦ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʝ 

ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 
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Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упраж-

нениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

ʀʟ ʠʩʪʦʨʠʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ. История развития физической культуры 

и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ 

связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

ʌʠʟʠʯʝʩʢʠʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ. Физические упражнения, их влияние на физиче-

ское развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокра-

щений. 

ʉʧʦʩʦʙʳ ʬʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʝ ʟʘʥʷʪʠʷ. Составление режима дня. Выполнение простей-

ших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования пра-

вильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических ка-

честв; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʝ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʷ ʟʘ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʤ ʨʘʟʚʠʪʠʝʤ ʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ 

ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʥʦʩʪʴʶ. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физи-

ческих качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

ʉʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʳʝ ʠʛʨʳ ʠ ʨʘʟʚʣʝʯʝʥʠʷ. Организация и проведение подвиж-

ных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

ʌʠʟʠʯʝʩʢʦʝ ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʝ 

ʌʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ. Комплексы физических уп-

ражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

ʉʧʦʨʪʠʚʥʦ-ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ. ɻʠʤʥʘʩʪʠʢʘ ʩ ʦʩʥʦʚʘʤʠ ʘʢʨʦ-

ʙʘʪʠʢʠ. ʆʨʛʘʥʠʟʫʶʱʠʝ ʢʦʤʘʥʜʳ ʠ ʧʨʠʸʤʳ. Строевые действия в шеренге и ко-

лонне; выполнение строевых команд. 

ɸʢʨʦʙʘʪʠʯʝʩʢʠʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ. Упоры; седы; упражнения в группировке; пе-

рекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

ɸʢʨʦʙʘʪʠʯʝʩʢʠʝ ʢʦʤʙʠʥʘʮʠʠ. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, пры-

жок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок 

назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой 

на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

ɻʠʤʥʘʩʪʠʯʝʩʢʠʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ ʧʨʠʢʣʘʜʥʦʛʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 
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ʃʸʛʢʘʷ ʘʪʣʝʪʠʢʘ. ɹʝʛʦʚʳʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

ʇʨʳʞʢʦʚʳʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвиже-

нием; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

ɹʨʦʩʢʠ: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

ʄʝʪʘʥʠʝ: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

ʇʣʘʚʘʥʠʝ. ʇʦʜʚʦʜʷʱʠʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на со-

гласование работы рук и ног. ʇʨʦʧʣʳʚʘʥʠʝ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʠʩʪʘʥʮʠʡ: произвольным 

способом. 

ʇʦʜʚʠʞʥʳʝ ʠ ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʝ ʠʛʨʳ. ʅʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ ʛʠʤʥʘʩʪʠʢʠ ʩ ʦʩʥʦʚʘʤʠ ʘʢ-

ʨʦʙʘʪʠʢʠ: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений 

на внимание, силу, ловкость и координацию. 

ʅʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ ʣʸʛʢʦʡ ʘʪʣʝʪʠʢʠ: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

ʅʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʭ ʠʛʨ: 

ʌʫʪʙʦʣ: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

ɹʘʩʢʝʪʙʦʣ: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

ɺʦʣʝʡʙʦʣ: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; под-

вижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

ʆʙʱʝʨʘʟʚʠʚʘʶʱʠʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ 

ʅʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ ʛʠʤʥʘʩʪʠʢʠ ʩ ʦʩʥʦʚʘʤʠ ʘʢʨʦʙʘʪʠʢʠ 
ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʛʠʙʢʦʩʪʠ: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широко-

го шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, 

в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкру-

ты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попере-

менно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогиба-

ние туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гиб-

кости. 

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʢʦʦʨʜʠʥʘʮʠʠ: произвольное преодоление простых препятствий; пе-

редвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняю-

щимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение за-

данной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на ко-

ординацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и но-

гами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; уп-

ражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 
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упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигна-

лу. 

ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʦʩʘʥʢʠ: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʩʠʣʦʚʳʭ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʝʡ: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели 

до·100·г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепен-

ным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отя-

гощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической 

стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре при-

сев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтяги-

вание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно 

на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), 

прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнѐра в парах. 

ʅʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ ʣʸʛʢʦʡ ʘʪʣʝʪʠʢʠ 
ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʢʦʦʨʜʠʥʘʮʠʠ: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʙʳʩʪʨʦʪʳ: повторное выполнение беговых упражнений с макси-

мальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челноч-

ный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных поло-

жений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из раз-

ных исходных положений, с поворотами. 

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʚʳʥʦʩʣʠʚʦʩʪʠ: равномерный бег в режиме умеренной интенсивно-

сти, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с уско-

рениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохра-

няющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6-минутный бег. 

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʩʠʣʦʚʳʭ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʝʡ: повторное выполнение многоскоков; по-

вторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набив-

ных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений 

и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешен-

ных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с дос-

таванием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
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ʅʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ ʧʣʘʚʘʥʠʷ 

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʚʳʥʦʩʣʠʚʦʩʪʠ: повторное проплывание отрезков на ногах, держась 

за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное про-

плывание отрезков одним из способов плавания. 

 

ʀʩʧʦʣʴʟʫʝʤʳʡ ʋʄʂ 

 

Класс  «Школа России» 

1 Автор: В.И.Лях. Программа « Физическая культура». - Концепция и програм-

мы для начальных классов «Школа России». В 2 частях. – М., Просвещение, 

2011 год  

2 

3-4 

 

ʏʪʝʥʠʝ. ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʪʝʢʩʪʦʤ (ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки рабо-

ты с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познава-

тельного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисун-

ки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников 

и имеющимся жизненным опытом. 

ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʪʝʢʩʪʦʤ: 

ʧʦʠʩʢ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʠ ʧʦʥʠʤʘʥʠʝ ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʦʛʦ 

 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по задан-

ному основанию; 

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

щественных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде(например, нахо-

дить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; ха-

рактеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элемен-

тов); 
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• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поис-

ковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сно-

ски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʪʝʢʩʪʦʤ: 

ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʠ ʠʥʪʝʨʧʨʝʪʘʮʠʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ 

 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргу-

менты, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информа-

цию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего ис-

пользования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитан-

ном. 

ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʪʝʢʩʪʦʤ: ʦʮʝʥʢʘ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ 

 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тек-

сте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опреде-

лять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению дос-

товерность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
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• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу-

шанного текста. 

 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять досто-

верную (противоречивую) информацию. 

 

ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʀʂʊ-ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ  

(ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни 

и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобре-

тут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, не-

подвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных техноло-

гий или размещаться в Интернете. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в про-

стых учебных и практических ситуациях. В результате использования средств и 

инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 

изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необ-

ходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

ɿʥʘʢʦʤʩʪʚʦ ʩʦ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ ʀʂʊ, ʛʠʛʠʝʥʘ ʨʘʙʦʪʳ ʩ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʦʤ 

 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

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

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

бражения, цифровых данных. 

 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 



102 
 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных техниче-

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

информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на род-

ном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

ʆʙʨʘʙʦʪʢʘ ʠ ʧʦʠʩʢ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ 

 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техни-

ческому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш- карты); 

• описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инстру-

менты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспери-

ментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, 

а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответ-

ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматиче-

ский орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в со-

общениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 
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• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактиро-

вать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 

с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и те-

зисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьюте-

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

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образова-

тельного учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в кол-

лективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и му-

зыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «му-

зыкальных петель». 

ʇʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ 

 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляе-

мых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструк-

ции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компью-

терного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполне-

ния и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей соб-

ственной деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 
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ʈɸɿɼɽʃ 8. ʉʠʩʪʝʤʘ ʦʮʝʥʢʠ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʳʭ  

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʆʆʇ ʅʆʆ 

ʇʦʷʩʥʠʪʝʣʴʥʘʷ ʟʘʧʠʩʢʘ 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки резуль-

татов образования на ступени начального общего образования, еѐ содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающи-

мися основной образовательной программы начального общего образования. 

        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 высту-

пает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

        Система оценки способствует достижению следующих ʮʝʣʝʡ: 

        •  поддержанию единства всей системы образования; 

        •  обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

Еѐ основными ʬʫʥʢʮʠʷʤʠ являются: 

        • ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования; 

        • обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной ин-

формации о достижении образовательным учреждением, обучающимися плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Основными ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷʤʠ ʠ ʮʝʣʷʤʠ оценочной деятельности в соответст-

вии с требованиями Стандарта являются: 

        • оценка результатов деятельности образовательного учреждения и работни-

ков образования с целью получения, обработки и предоставления информации о 

качестве образовательных услуг и эффективности деятельности образовательного 

учреждения и работников образования; 

        • оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оцен-

ки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

        Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изуче-

ния образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако со-

держание оценки и степень открытости информационных потоков о результатах 

оценки в каждой из вышеназванных процедур различны. 

Основным ʦʙʲʝʢʪʦʤ, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования вы-

ступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной ба-

зой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной про-
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граммы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

        Основной ʤʝʭʘʥʠʟʤ обеспечения качества образования посредством систе-

мы оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания содержа-

тельной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения 

планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой сис-

темы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по от-

ношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляе-

мую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). При этом 

именно внешняя оценка задаѐт общее понимание того, что подлежит оценке; как 

— в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести 

оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

        Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной ос-

нове, что и внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

        Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внут-

ренней оценке, позволяет сделать еѐ более надѐжной, способствует упрощению 

различных аттестационных процедур. В частности, становится возможным ис-

пользовать накопленную в ходе текущего образовательного процесса оценку, 

представленную, например, в форме портфеля достижений, для итоговой оценки 

выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных достиже-

ний обучающихся. 

        Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного 

процесса на достижение значимых для личности, общества и государства резуль-

татов образования через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную 

деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʷʤʠ ʩʠʩʪʝʤʳ ʦʮʝʥʢʠ ʷʚʣʷʶʪʩʷ: 

¶ комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

¶ использование планируемых результатов освоения основных образователь-

ных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

¶ оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к вы-

полнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

¶ оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

¶ сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения каче-

ства образования; 

¶ использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и атте-

стации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

¶ уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их; 

¶ использование накопительной системы оценивания (портфолио), характери-

зующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 
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¶ использование наряду со стандартизированными письменными или устны-

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

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

¶ использование контекстной информации об условиях и особенностях реали-

зации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

8.1.ʆʮʝʥʢʘ ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ 

ʆʙʲʝʢʪʦʤ ʦʮʝʥʢʠ ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

¶ ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление ос-

нов российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за 

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

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достиже-

ния, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

¶ ʩʤʳʩʣʦʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

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

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

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

¶ ʤʦʨʘʣʴʥʦ-ʵʪʠʯʝʩʢʘʷ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʷ ð знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимо-

сти; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интере-

сов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʦʮʝʥʢʠ ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ на ступени началь-

ного общего образования строится вокруг оценки: 

¶ сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит от-

ражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образова-

тельному учреждению; 

¶ ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на об-

разец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

¶ сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; люб-

ви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и тради-

ций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и со-

переживанию чувствам других людей; 

¶ сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

нии; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в ус-

пех; 

¶ сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
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содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и уме-

ний, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

¶ знания моральных норм и сформированности морально-этических сужде-

ний, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (коор-

динации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-

ния/нарушения моральной нормы. 

Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образо-

вательной программе, может быть оценка личностного прогресса ученика с по-

мощью ʧʦʨʪʬʦʣʠʦ, способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, класси-

фицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образо-

вания в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 

8.2.ʆʮʝʥʢʘ ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, пред-

ставленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Рабо-

та с текстом». 

        Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требова-

ний не только к содержанию и форме организации учебного процес-са, но и к со-

держанию, критериям, методам и процедурам оценки. (См. табл.) 

 
Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуни-

кативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые на-

правлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею 

¶ способность обучающегося принимать и 

сохранять учебную цель и задачи;  

¶ самостоятельно преобразовывать практи-

ческую задачу в познавательную;  

¶ умение планировать собственную дея-

тельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации и ис-

кать средства еѐ осуществления;  

¶ умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их вы-

полнение на основе оценки и учѐта харак-

тера ошибок, проявлять инициативу и са-

мостоятельность в обучении. 

¶ умение осуще-

ствлять инфор-

мационный по-

иск, сбор и выде-

ление существен-

ной информации 

из различных ин-

формационных 

источников 

¶ умение ис-

пользовать зна-

ково-сим-

волические 

средства для 

создания мо-

делей изучаемых 

объектов и про-

цессов, схем ре-

шения учебно-

познавательных 

и практических 

задач 

¶ способность к 

осуществлению 

логических опе-

раций сравнения, 

анализа, обоб-

щения, класси-

фикации по ро-

довидовым при-

знакам, установ-

лению аналогий, 

отнесению к из-

вестным по-

нятиям 

¶ умение со-

трудничать с 

педагогом и 

сверстника-

ми при ре-

шении учеб-

ных про-

блем, прини-

мать на себя 

ответствен-

ность за ре-

зультаты 

своих дейст-

вий 



Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в обязательной части учебного плана. 

 

8.3.ʆʮʝʥʢʘ ʫʨʦʚʥʷ ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ ʫʯʝʙʥʦ-ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠʥʪʝʨʝʩʘ 

 

Уровень интереса

  

Критерий оценки поведения  Дополнительный диагно-

стический признак 

1 2 3 

1.Отсутствие интере-

са 

 

 

Интерес практически не об-

наруживается. Исключение 

составляет реакция на яркий, 

смешной, забавный материал. 

Безразличное или негативное 

отношение к решению любых 

учебных задач. Более охотно 

выполняет привычные дейст-

вия, чем осваивает новые. 

2.Реакция на новизну 

 

Интерес возникает лишь к 

новому материалу, качаю-

щемуся конкретных фактов, 

но не теории. 

 

Оживляется, задаѐт вопросы 

о новом фактическом мате-

риале,  включается в выпол-

нение задания, связанного с 

ним, но длительной устойчи-

вой активности не проявляет. 

3. Любопытство 

 

Интерес возникает к новому 

материалу, но не к способам 

решения. 

 

Проявляет интерес и задаѐт 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение за-

дания,  но интерес быстро ис-

сякает 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес возникает к спосо-

бам решения новой частной 

единичной задачи (но не к 

системам задач) 

Включается в процесс ре-

шения задачи. Пытается са-

мостоятельно найти способ 

решения и довести задание до 

конца, после решения задачи 

интерес исчерпывается. 

5.Устойчивый учеб-

но-познавательный 

интерес 

 

Интерес возникает к общему 

способу решения задач, но не 

выходит за пределы изучае-

мого материала. 

 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий. Работа-

ет длительно и устойчиво, 

принимает предложения най-

ти новые применения най-

денному способу. 

6. Обобщѐнный 

учебно-

познавательный ин-

терес 

 

 

Интерес возникает незави-

симо от внешних требований 

и выходит за рамки изучае-

мого материала. Ориентиру-

ется на общие способы реше-

ния системы задач. 

Интерес – постоянна харак-

теристика, проявляется вы-

раженное творческое отно-

шение к общему способу ре-

шения задач, стремится по-

лучить дополнительную ин-

формацию. 
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Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-

познавательного интереса; уровни 2 и 3 – как низкий познавательный интерес; 

уровень 4 – удовлетворительный;  уровень 5 – высокий; уровень 6 – очень высо-

кий. 

8.4.ʆʮʝʥʢʘ ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ 

        

 Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результа-

тов. В ней можно выделить опорные знания и знания, дополняющие, расширяю-

щие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевти-

кой для последующего изучения курсов. 

 В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успеш-

ного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

        На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образова-

ния имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

        Однако при оценке предметных результатов основную ценность представля-

ет не освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стан-

дартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися 

с предметным содержанием. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учеб-

ных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является спо-

собность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных ра-

бот. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточ-

ного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются 

при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обу-

чающимися основной образовательной программы начального общего образова-

ния является достижение предметных и метапредметных  результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определе-

ние уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов вы-

полнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – 

и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, зало-

женным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе: 
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¶ систему основополагающих элементов научного знания, которая выражает-

ся через учебный материал различных курсов;  

¶ систему формируемых действий, которые преломляются через специфику 

предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познава-

тельные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравне-

ние, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обоб-

щения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассужде-

ния и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными 

объектами, например: с числами и математическими выражениями; со звуками и 

буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и тек-

стами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художествен-

ными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску.  

        Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность фор-

мирования всех универсальных учебных действий при условии, что образова-

тельный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

        Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соот-

ветствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, реле-

вантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

        Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсони-

фицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных 

процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучаю-

щихся на начальной ступени общего образования. 

        При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражаю-

щим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

8.5. ʀʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘʨʠʡ ʜʣʷ ʦʮʝʥʠʚʘʥʠʷ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʡ ʫʯʘʱʠʭʩʷ 

 

ʎʝʣʴʶ ʧʨʝʜʤʝʪʥʦʛʦ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ является создание оснований для обобще-

ния и анализа полученной информации об уровне предметной обученности для 

осуществления оценок прогнозирования тенденций развития, принятия обосно-

ванных решений по улучшению качества образования. 

ʇʦʨʪʬʦʣʠʦ 
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Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося. Материалы портфеля достижений  допус-

кают проведение независимой внешней оценки. 

        Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

¶ поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

¶ поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обу-

чения и самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

¶ формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовы-

вать собственную учебную деятельность. 

        В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учени-

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, тру-

довой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практи-

ки, так и за еѐ пределами. 

        В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образова-

ния, в МБОУ «СОШ № 24» включены следующие материалы: 

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

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

сещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рам-

ках образовательной программы образовательного учреждения. Обязательной со-

ставляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предме-

там. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность де-

монстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий.  

        2. Систематизированные     материалы     наблюдений за процессом овладе-

ния универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов, иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспита-

тельной работы и другие непосредственные участники образовательного процес-

са. 

        3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

        Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля дос-

тижений в целом ведѐтся с позиций достижения планируемых результатов с учѐ-

том основных результатов начального общего образования, устанавливаемых тре-

бованиями Стандарта. 

        Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведѐтся на критериальной основе. 
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        Составляющие портфеля достижений в настоящее время в силу неразрабо-

танности инструментария могут быть оценены только качественно. 

        Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превы-

шение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индиви-

дуальные траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

        В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

портфеля достижений целесообразно соотносят результаты, продемонстрирован-

ные обучающимся, с оценками типа: 

• «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»); 

• «хорошо», «отлично». 

        Это не исключает возможность использования традиционной системы отме-

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

нения. Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачѐт»). 

        По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе мате-

риалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

        1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных спосо-

бов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возмож-

ность продолжения образования на ступени основного общего образования; 

        2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

но-практических задач; 

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

вационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Применение Рабочего  Портфолио  в учебном процессе начальной школы 

предполагает: 

¶ наличие квалифицированных педагогических кадров, имеющих представле-

ние об основных принципах нового образовательного стандарта начальной школы 

и готовых к инновационной деятельности; 

¶ необходимое количество комплектов Портфолио соответствующее количе-

ству учеников в классе; 

¶ папки-органайзеры с прозрачными файлами для хранения материалов. 

ʆʙʨʘʟʝʮ ʇʦʨʪʬʦʣʠʦ 

ʉʪʨʘʥʠʮʳ ʨʘʟʜʝʣʘ çʇʦʨʪʨʝʪè 

¶ Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

¶ Место для фото (или автопортрета) 

¶ Напиши о себе (как умеешь): _____________________________________ 

¶ Меня зовут____________________________________________________ 

¶ Я родился ______________________________________ (число/месяц/год) 

¶ Я живу в ______________________________________________________ 

¶ Мой адрес_____________________________________________________ 

¶ Моя семья_____________________________________________________  
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¶ Нарисуй портрет своей семьи  

¶ Родословное дерево  

¶ Чем я люблю заниматься 

¶ Я ученик  

ɺʳʢʣʘʜʳʚʘʝʪʩʷ ʣʠʩʪ ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʠ, ʧʨʦʚʝʜʝʥʥʦʡ ʫʯʠʪʝʣʝʤ ʥʘ 

ʧʝʨʚʳʭ ʫʨʦʢʘʭ ʚ ʰʢʦʣʝ (çʥʘʧʠʰʠ ʙʫʢʚʳ, ʢʘʢʠʝ ʪʳ ʟʥʘʝʰʴ, ʮʠʬʨʳ, 

ʥʘʨʠʩʫʡ ʠ ʪ.ʜ.è) 

¶ Я могу делать…  

¶ Я хочу  научиться в этом году… 

¶ Я научусь в этом году… 

ʉʦʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ ʚʤʝʩʪʝ ʩ ʫʯʠʪʝʣʝʤ ʥʘ ʫʨʦʢʝ 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чте-

ние 

  

Математика    

Окружающий мир   

¶ Я читаю  

¶ Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

¶ Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

¶ Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

Чем я люблю заниматься?   

Какая игрушка у  меня самая люби-

мая? 

  

Сколько у меня друзей и как их зовут?   

Какой у меня самый любимый цвет?   

Какие поделки я очень хочу научиться   

мастерить? 

  

 

ʉʪʨʘʥʠʮʳ ʨʘʟʜʝʣʘ çʂʦʣʣʝʢʪʦʨè  

¶ Правила поведения в школе 

¶ Законы жизни класса 

¶ Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

¶ План – памятка «Решения задачи» 

¶ Памятка  «Как учить стихотворение» 

¶ Памятка  «Работа с тетрадью» 
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¶ Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

¶ Памятка «Правила  общения» 

ʈʘʟʜʝʣ çʈʘʙʦʯʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳè  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические 

работы. 

ʉʪʨʘʥʠʮʳ ʨʘʟʜʝʣʘ çʄʦʠ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷè 

¶ Моя лучшая работа 

¶ Задание, которое мне больше всего понравилось 

¶ Я прочитал ……. книг. 

¶ Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

¶ Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

¶ Мои цели и планы на следующий учебный год: 

¶ Чему я еще хочу научиться? 

¶ Какие книги прочитать? 

¶ Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

¶ Мои проекты 

¶ Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками). 

 

8.6. ʌʦʨʤʳ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʠ ʫʯʝʪʘ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʡ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 
Иные формы учета достижений 

текущая 

 аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

  устный опрос; 

  письменная   

  самостоятельная  

  работа; 

  диктанты; 

  контрольное  

  списывание; 

 тестовые задания; 

  графическая   

  работа; 

  изложение; 

  доклад; 

  творческая  

  работа;  

  посещение  

  уроков по  

  программам  

  наблюдения 

диагностиче-

ская кон-

трольная ра-

бота; 

диктанты; 

изложение; 

контроль 

техники  

чтения 

 

анализ дина-

мики теку-

щей успе-

ваемости 

 

участие  в выставках, 

конкурсах, со-

ревнованиях; 

активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности; 

   творческий отчет 

портфолио; анализ психолого-пе-

дагогических исследований 
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8.7.ʌʦʨʤʳ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ: 

¶ табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъяв-

ляемых к  выставлению отметок); 

¶ тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и ана-

лиз их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематиза-

ции); 

¶ устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

¶ портфолио;   

¶ результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

ʂʨʠʪʝʨʠʷʤʠ ʦʮʝʥʠʚʘʥʠʷ являются:  

¶ соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов   обучающихся требованиям к результатам освоения обра-

зовательной программы начального  общего образования ФГОС;  

¶ динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

8.6. ʀʪʦʛʦʚʘʷ ʦʮʝʥʢʘ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʘ ʠ ʝʸ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ ʧʨʠ ʧʝʨʝʭʦʜʝ ʦʪ ʥʘ-

ʯʘʣʴʥʦʛʦ ʢ ʦʩʥʦʚʥʦʤʫ ʦʙʱʝʤʫ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʶ. 

       Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую чет-

верть (2-4 классы). В конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые 

отметки (Устав МБОУ «СОШ № 24»).  

        Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх 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 обу-

чающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уро-

вень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и ма-

тематике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

        На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирова-

ния универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достиже-

нии планируемых результатов. 

1)   Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего об-

разования, 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 за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачѐт» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполне-

нии не менее 50% заданий базового уровня. 
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2)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продол-

жения образования на следующей ступени общего образования, на уровне осоз-

нанного произвольного овладения учебными действиями. 

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ сви-

детельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повы-

шенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего об-

разования. 

        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. 

        Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом МБОУ «СОШ № 24» 

на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования. 

        Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образова-

ния принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

¶ отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

¶ определяются приоритетные задачи и направления личностного разви-

тия с учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребѐнка; 

¶ даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспе-

чить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения. 

        В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогиче-

ским советом МБОУ «СОШ № 24» с учѐтом динамики образовательных достиже-

ний выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обу-

чения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

        Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтвер-

ждены материалами портфеля достижений и другими объективными показателя-

ми. 
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        Образовательное учреждение информируют орган управления в установлен-

ной регламентом форме: 

¶ о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

¶ о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведѐнных на следующую ступень общего образования. 

        Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ № 24» проводится на основе 

мониторинга образовательных достижений выпускников с учѐтом условий дея-

тельности образовательного учреждения. 

        Для проведения итоговых работ используется разработанный инструмента-

рий, поэтому целесообразной формой является регулярный мониторинг результа-

тов выполнения трѐх итоговых работ: по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

        Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ № 24» осуществляется в хо-

де аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она про-

водится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания с учѐтом: 

¶ результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

¶ условий реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования; 

¶ особенностей контингента обучающихся. 

        Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оце-

ночная деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы данного образовательного учреждения. Результативность МБОУ «СОШ № 

24» определяется на основе отслеживания динамики показателей социальной ус-

пешности каждого ученика, учеников каждого класса, параллели и в целом по 

школе. 

 

ʈɸɿɼɽʃ 9. ʀʩʧʦʣʴʟʫʝʤʳʝ ʧʦʥʷʪʠʷ, ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʠʷ ʠ ʩʦʢʨʘʱʝʥʠʷ 

 

ɹʘʟʦʚʳʝ ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʮʝʥʥʦʩʪʠ — основные моральные ценности, при-

оритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, со-

циально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

единство и успешное развитие страны в современных условиях. 

ɻʨʘʞʜʘʥʩʢʦʝ ʦʙʱʝʩʪʚʦ — общество, способное к самоорганизации на всех 

уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) уров-

ня, активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и демокра-

тически избранные органы власти и самоуправления, так и через институты граж-

данского общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, ор-

ганизации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское об-
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щество обладает способностью защищать свои права и интересы как через власть 

и закон, так и путѐм контроля над властью и воздействия на власть и на правовые 

нормы. Гражданское общество обязательно предполагает наличие в нѐм ответст-

венного гражданина, воспитание которого является главной целью образования. 

ɼʝʪʠ ʩ ʦʛʨʘʥʠʯʝʥʥʳʤʠ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʷʤʠ ʟʜʦʨʦʚʴʷ (ʆɺɿ) —дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего об-

разования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения 

в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специ-

альных условий обучения и воспитания. 

ɼʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ — педагогически организованный про-

цесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, ос-

воение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравст-

венных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

ɼʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ — осуществляемое в процессе социализа-

ции последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно вы-

страивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов от-

ношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

ʀʂʊ — информационные и коммуникационные технологии — современные 

средства обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудо-

вание, программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ʀʂʊ-ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʴ (ʠʣʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʘʷ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʴ) ʧʨʦʬʝʩ-

ʩʠʦʥʘʣʴʥʘʷ (ʜʣʷ ʫʯʠʪʝʣʷ) — умение, способность и готовность решать профес-

сиональные задачи, используя распространѐнные в данной профессиональной об-

ласти средства ИКТ. 

ʀʂʊ-ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʴ ʫʯʝʙʥʘʷ (ʜʣʷ ʫʯʘʱʝʛʦʩʷ) — умение, способность и 

готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя сред-

ства ИКТ. 

ʀʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʘʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʪʨʘʝʢʪʦʨʠʷ ʦʙʫʯʘʶʱʝʛʦʩʷ — в обяза-

тельной части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его 

родителями (законными представителями) уровня освоения программ учебных 

предметов; в части, формируемой участниками образовательного процесса: выбор 

обучающимся и его родителями (законными представителями) дополнительных 

учебных предметов, курсов, 

в том числе внеурочной деятельности. 

ʀʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʘʷ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ — создание и распро-

странение новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовер-

шенствованного процесса на основе результатов научных исследований, научных 

разработок или иных научных достижений. 

ʀʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʘʷ ʵʢʦʥʦʤʠʢʘ — экономика, основанная на знаниях, создании, 

внедрении и использовании инноваций. 
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ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ — поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, осуще-

ствляемые человеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязан-

ной системы текстов, числовых данных, программных кодов, изображений, зву-

ков, видео. 

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʝ ʦʙʱʝʩʪʚʦ — историческая фаза развития цивилизации, в 

которой главными продуктами производства становятся информация и знания. 

Отличительной чертой является создание глобального информационного про-

странства, обеспечивающего эффективное взаимодействие людей,  их доступ 

к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в ин-

формационных продуктах и услугах. 

ʂʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʴ — качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщѐнных способов дея-

тельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 

способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 

образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 

практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

ʂʦʤʧʝʪʝʥʮʠʷ — актуализированная в освоенных областях образования сис-

тема ценностей, знаний и умений (навыков),способная адекватно воплощаться в 

деятельности человека при решении возникающих проблем. 

ʂʦʥʮʝʧʮʠʷ ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ ʣʠʯʥʦʩʪʠ 

ʛʨʘʞʜʘʥʠʥʘ ʈʦʩʩʠʠ — методологическая основа разработки и реализации Стан-

дарта, определяющая характер современного национального воспитательного 

идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и мо-

лодѐжи, основные социально-педагогические условия и принципы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

ʅʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʩʘʤʦʩʦʟʥʘʥʠʝ (ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʘʷ ʠʜʝʥʪʠʯʥʦʩʪʴ) — разделяемое 

всеми гражданами представление о своей стране, еѐ народе, чувство принадлеж-

ности к своей стране и народу. Основу национального самосознания (идентично-

сти) составляют базовые национальные ценности и общая историческая судьба. 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʩʨʝʜʘ — дидактическое понятие, совокупность внутрен-

них и внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Обра-

зовательная среда нацелена на создание целостности педагогических условий для 

решения задач обучения, развития и воспитания обучающихся. 

ʇʘʪʨʠʦʪʠʟʤ — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности 

своей стране и солидарности с еѐ народом, гордости за своѐ Отечество, город или 

сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служе-

нию Отечеству. 

ʇʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ — система обобщѐнных личностно ориентиро-

ванных целей образования, уточнѐнных и дифференцированных по учебным 

предметам, для определения и выявления всех элементов, подлежащих формиро-

ванию и оценке, с учѐтом ведущих целевых установок изучения каждого учебного 

предмета, а также возрастной специфики учащихся. 
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ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ — про-

грамма, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и 

способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так 

и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит описание 

ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, связь универ-

сальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также характе-

ристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий. 

ʉʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʷ — усвоение человеком социального опыта в процессе образо-

вания и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, уста-

новления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и 

общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отноше-

ний. 

ʉʪʘʥʜʘʨʪ — федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования. 

ʊʦʣʝʨʘʥʪʥʦʩʪʴ — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

ʋʯʝʙʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ — систематически организованная педагогом дея-

тельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение их соб-

ственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм и спосо-

бов действия. 

ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʳʝ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʳʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʩʪʘʥʜʘʨʪʳ — норматив-

ные правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную ак-

кредитацию. 
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