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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Цель реализации ООП НОО 

—созданиеусловий, обеспечивающихдостижение планируемыхрезультатов обучающимися 

начальной школы, определяемыхФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартом. 

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» начальное общее образованиенаправлено на 

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальныхспособностей, положительной 

мотивации  и  умений  в учебной деятельности 

(овладениечтением,письмом,счетом,основныминавыкамиучебнойдеятельности,элементамитеоретиче 

ского мышления, простейшими навыками  самоконтроля,  культурой 

поведенияиречи,основамиличнойгигиеныиздоровогообразажизни) 

Достижение поставленнойцели   при     разработке     и         реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей),педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы начального общего 

образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной   экономики,   задачам   построения   российского   гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного иполиконфессионального состава; 
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– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

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

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и профессионального образования. 

ООП НОО школы сформирована с учётом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Реализация основной образовательной 

программы начальной школы осуществляется через УМК «Школа России»на основе современных 

методик, технологий в разнообразных организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, 

практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации, олимпиады). 

Предоставляется возможность осуществления внеурочной деятельности по направлениям на 

основе добровольного выбора обучающихся в дополнительные часы к основной учебной нагрузке как 

на базе групп продлённого дня школы, так и с использованием предложений внешкольных 

учреждений дополнительного образования, дистанционных источников. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка: с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

особенности: 

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

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

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
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При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются следующие критерии: существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

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

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

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

с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

При создании ООП НОО, образовательная организация учла принципы её формирования: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального 

общегообразованиябазируетсянатребованиях,предъявляемых 

ФГОСНООкцелям,содержанию,планируемымрезультатамиусловиям обучения в начальной школе: 

учитывается такжеПООПНОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из 

числаязыковнародовРФиотражаетмеханизмыреализацииданного принципа в учебных планах, а также 

планах внеурочнойдеятельности. 

Принципучётаведущейдеятельностимладшегошкольника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов учебной деятельности(мотив, цель, учебная задача, учебные операции,  

контроль исамоконтроль). 

Принципиндивидуализацииобучения:программапредусматриваетвозможностьимеханизмыразработ 

кииндивидуальныхпрограммиучебныхплановдляобучениядетейсособымиспособностями, 

потребностями и интересами.При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связьидинамикув 

формированиизнаний,уменийиспособовдеятельностимеждуэтапаминачальногообразования,атакжеусп 

ешнуюадаптациюобучающихсякобучениювосновнойшколе,единыеподходымеждуихобучениемиразвит 

иемнаначальномиосновномэтапахшкольногообучения. 

Принципинтеграцииобученияивоспитания: программапредусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний,воспитаниечувствипознавательныхинтересовобучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации 

образовательнойдеятельностипопрограмменачальногообщегообразованиянедопускаетсяиспользованиете 

хнологий,которыемогутнанестивредфизическомуипсихическомуздоровьюобучающихся,приоритетисп 

ользованияздоровьесберегающихпедагогическихтехнологий.Объёмучебнойнагрузки,организациявсеху 

чебныхивнеучебныхмероприятийдолжнысоответствоватьтребованиямдействующихсанитарныхправилиги 

гиеническихнормативов. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с 

учётом традиций коллектива образовательной организации, потенциала 

педагогическихкадровиконтингентаобучающихся. Среди  механизмов,  которые 

возможноиспользоватьвначальнойшколе,следуетотметить: организацию внеурочной деятельности с 

разработкойучебных курсов, факультативов, различных форм совместнойпознавательной 

деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т.п.).Положительные результаты 

даётпривлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры (к примеру, музеев,  

библиотек, стадионов),художественных и театральных студий.Эффективным механизмом реализации 

программ является использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 

обучающихсяилинебольшихгрупп. 
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1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования. 

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

МКОУ ООШ №11 а. Башанта (далее – школа) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 

— ФГОС НОО) и определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования. При разработке ООП 

НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации Федеральных целевых программ развития 

образования последних лет. 

ООП НОО разработана образовательной организацией МКОУ ООШ №11 а. Башанта, имеющей 

государственную аккредитацию, с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений, возможностей сельской среды и социальных партнёров. Наиболее 

адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. 

Программа начального общего образования обеспечивает право на получение начального общего 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой образования в порядке, 

установленном законодательством об образовании, и Организацией. Преподавание и изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, в рамках имеющих государственную аккредитацию программ начального общего 

образования осуществляются в соответствии со ФГОС. 

Программа начального общего образования является 

стратегическим документом образовательной организации, выполнение которого обеспечивает 

успешность организации образовательной деятельности, т.е.гарантию реализации статьи 

12Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».В соответствии с 

законодательными актами образовательная организация самостоятельно определяет технологии 

обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с 

соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления (управляющий совет и др.), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательной организацией. 

Содержание основной образовательной программы образовательной организации отражает 

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

организационный. 
 

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

 реализации ООП НОО, конкретизированные в 

соответствии  с 

требованиямиФГОСНООиучитывающиерегиональные,национальныеиэтнокультурныеособенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

– Пояснительную записку; 
– Планируемые результаты освоения обучающимися ООПНОО; 

– Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООПНОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает  следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов:
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: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении  начального общего образования; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

– программу духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационныйразделустанавливаетобщиерамкиорганизацииобразовательнойдеятельности 

,а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы 

.Организационный  раздел в ключает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации ООПНОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО.  Программа адресована: 

- обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемыхрезультатахдеятельностишколыподостижениюкаждымобучающимсяобразовательны

хрезультато в; 

- учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых 

результатовобразовательнойдеятельности,ответственностизакачествообразования; 

- администрации для  координации деятельности педагогического  коллектива 

по выполнению требований к результатам образовательной деятельности; для регулирования 

взаимоотношений  субъектов  образовательной деятельности 

(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 

- учредителю и органам управления с целью объективности оценивания образовательных 

результатов организации, для принятия управленческих решений 

на основе мониторинга эффективности деятельности, качества условий и результатов  

образовательной деятельности школы. 

МКОУ ООШ №11 а. Башанта обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в образовательной организации; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной программы, 

могут закрепляться в заключенном между ними и образовательной организацией договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. Примерная форма договора является приложением к основной 

образовательной программе начального общего образования. 

Изменения в ООП НОО могут быть обусловлены внесением изменений и дополнений в 

нормативные акты в сфере образования федерального, регионального, муниципального уровней; 

изменением части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, плана 

внеурочной деятельности с учетом изменяющихся условий образовательной деятельности, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей); изменением социального и 

государственного заказа. ООП НОО может быть подвергнута корректировке на диагностической 
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основе по результатам каждого учебного года, с учетом интеллектуального потенциала детей, их 

интересов и склонностей, а также психофизического здоровья обучающихся. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно - 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

программ учебных предметов, курсов( в том числе внеурочной деятельности) учебных модулей, 

являющихся методическими документами, определяющими организацию образовательного процесса 

в Организации по определённому учебному предмету, учебному курсу ( в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю; 

рабочей программы воспитания,являющейся методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в Организации; 

программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщённых 

учебных действий , позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющихся результатами освоения обучающимися программы начального общего образования; 

системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего образования; 

в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно- методической  литературы. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

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

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

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Планируемые результаты дают представление о том, какими именно действиями – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса. В планируемых результатах особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

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

Система планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета. 
 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя на то, 

какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от ученика. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. 

В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или 

портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, 

ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, – с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

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

расширяющих и углубляющих опорную систему. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. 

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

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

следующий уровень обучения. 

Учёт достижения планируемых результатов этой группы можно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной 

системы оценки и учитывать при определении итоговой оценки. 

Система учебников «Школа России» на ступени начального общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения: 

 междисциплинарных программ: «Формирование универсальных учебных действий», «Чтение. 

Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

 программ по учебным предметам: русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, 

литературное чтение на родном языке (русском),иностранный язык, математика, окружающий 

мир, основы религиозной культуры и светской этики, изобразительное искусство, музыка, 

технология, физическая культура. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
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– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

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

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

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

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
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– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основеего оценки и учёта 

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

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

задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник 
научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

(включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

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

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
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– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

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

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом» (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя существенные признаки; 
 

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

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

 высказывать оценочные  суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
 оценивать содержание и языковые особенности текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний обнаруживать недостоверность, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся(метапредметные 
результаты) 
Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере; 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 
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 набирать текст на русском и иностранном языках; пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

использовать автоматический орфографический контроль; 

 создавать изображения с помощью графического планшета и сохранять их; 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

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

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в ходе опроса людей, а также во время естественно-научных 

наблюдений и экспериментов, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ; 

 искать информацию в соответствующих возрасту электронных словарях и справочниках, 

Интернете; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке; 

 представлять информацию в различном виде (схемы, таблицы и т. д.); 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору её источника; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

УМК «Школа России» 

1.2.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета Русский язык 

 

Личностные результаты 

 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

 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. 
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 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметныерезультаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 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 жанров в соответствии с 

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

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

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

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

 

Предметные результаты 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного   пространства    России,    о    языке    как    основе    национального самосознания. 

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 
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как   государственного   языка   Российской   Федерации,   языка    межнационального общения. 

 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. Овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

 Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры,  

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» .1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 
 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на 

которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского 

народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

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

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 
 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД : 

 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

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

условных обозначениях, в словарях учебника); 



19  

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

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

том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя; 

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

факты, сведения и другую информацию; 

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

форму под руководством учителя; 

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

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и 

др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:: 

 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

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

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской 

Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, 

лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами; 

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении 

словарного запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
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 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать текст   с нарушенным порядком предложений   и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

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

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

правильно произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить; 

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

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

 определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, 

яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга – агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 



21  

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, 

слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью  толкового 

словаря; 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие); 

 на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 

близких и противоположных по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

 соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

 соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложений), выбирать 

знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов,  

знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
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б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа 

вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие 

случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык». 2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 
 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние 

русского народа – русский язык; 

 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина,   люди и их 

деятельность и др.); 

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

 посознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

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

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и 

др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
 высказывать   свои   предположения относительно способа   решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника,  справочном материале 

учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 
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 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

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

Познавательные УУД 

 Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

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

условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и 

практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию  из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя 

(с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

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

самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и 

часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения 

в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 

 Слушать собеседника и понимать речь других; 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и  

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

Предметные результаты 
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общие предметные результаты освоения программы 

 Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа 

и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной 

культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского 

языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: фонетика 

и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 

выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член 

предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 

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

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с 

ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к 

тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность 

частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку 

(после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 
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 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) 

по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить звуки 

в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный ударный – 

безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – звонкий, 

парный – непарный (в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по 

слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) ккак разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости согласного звука: коньки, 

ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 

мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие – глухие, шипящие, 

мягкие и твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 
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 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные 

слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне 

слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы, 

на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и «что?», 

собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён 

существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков, 

определять признаки частей речи; 
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 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять 

предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, 

знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными 

членами; 

 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением 

и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе 

удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 

орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 
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 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык».3 класс 

Личностные результаты 

Личностные УУД 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 

 Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию 

русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чтению и 

читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 

совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, 

сопереживание (в радости, горе и др.); 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении 

речь; 

 осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, сочувствие 

другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

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

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения 

задачи; 
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 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и 

способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Познавательные УУД 

 Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать 

её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить 

её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель 

чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 

содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед  

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для 

решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового 

материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении 

лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 

формулировать их. 

Коммуникативные УУД 

 Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность,  

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
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 адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных коммуникативных задач; 

понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

общие предметные результаты освоения программы 

 Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны Российской  

Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; 

формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области 

фонетики, графики, лексики,морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 

находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы 

языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

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

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, 

обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, 

плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на  

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 
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 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для 

передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём 

новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной 

мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 знакомиться с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 

учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 

каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 

тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 

художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной 

учениками пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 

повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 

создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную 

тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный – безударный, 

согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – звонкий, парный – 

непарный (в объёме изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, 

в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ 

(вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён словарём произношения в учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзаца. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или 

обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 

родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 

толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах 

омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 

значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
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 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

 наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и суффиксов 

для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по 

числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы 

имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; определять 

грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, 

родам (в единственном числе), падежам (первое представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; 

определять грамматические признаки глагола – форму времени, число, род (в прошедшем 

времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

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

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и 

устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать за словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых 

форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно 

интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

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

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в 

схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
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 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные 

члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

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

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твёрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

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

 безударные родовые окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

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

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

правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык».4 класс 

Личностные результаты 

Личностные УУД 
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У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению 

русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

(социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения, 

устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, 

чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных ценностей русского 

народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя носителем 

этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 

народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих 

людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах и социальной справедливости; 

 этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных 

информационных объектов и др.), к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем 

находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника – в памятках); 

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия 

как по ходу его реализации, так и в конце действия; 
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 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для  

выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов 

библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать 

модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста 

художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео - и 

графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 
 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 

участия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 

партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей 

разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой 

задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка 

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

выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
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 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной 

культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости 

хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование 

этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей 

речи, контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 

объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 

сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

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

предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными  

умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умением  

проверять написанное. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

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

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

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать 

текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок 

предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения 

учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, 
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сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников 

(по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по заданным 

теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому 

воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, 

письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, 

заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 

создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную 

тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 

синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные твёрдые – 

мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; согласные глухие – звонкие, парные – непарные, 

звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова 

(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 

родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звукобуквенного 

разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета 

и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения 

словарного состава русского языка иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм 

опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с помощью 

и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 
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 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суффиксов 

для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей 

речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, число, падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном числе), 

число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, число, 

род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов 

– время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и 

будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь 

представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, число, 

род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте 

слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части речи 

по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его 

начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 
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 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

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

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении 

таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

 сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

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

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

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, - 

ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы 

не с глаголами; 

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

(читаешь, пишешь); 

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

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
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 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) оосознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) ообнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах (в объёме изучаемого курса); 

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

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а)применять правила правописания: 

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

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме 

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

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 

орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунктуационных 

ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 

1.2.3. Планируемые результаты изучения курса«Родной язык»(русский). 1 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются следующие 

умения: 

□ осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

□ эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

□ понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

□ высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к 

ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю 

линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

□ определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

□ проговаривать последовательность действий на уроке; 

□ учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 
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учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

□ ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

□ находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

□ делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

□ преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы 

с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

текста); 

□ слушать и понимать речь других; 

□ выразительно читать и пересказывать текст; 

□ договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

□ учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

□ отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

□ осмысленно, правильно читать целыми словами; 

□ отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

□ подробно пересказывать текст; 

□ составлять устный рассказ по картинке; 

□ называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, 

глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и 

«буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

□ определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по 

мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

□ обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

□ определять количество букв и звуков в слове; 

□ писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

□ ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

 
 

списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя 

правильные начертания букв, соединения; 

□ находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

Планируемые результаты изучения курса«Родной (русский) язык». 2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются следующие 

умения: 

□ осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

□ эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
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□ понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

□ обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 

4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

□ определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

□ проговаривать последовательность действий на уроке; 

□ учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

□ учиться работать по предложенному учителем плану 

 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

□ ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

□ находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

□ делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

□ преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы 

с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

текста); 

 

слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова; 

□ выразительно читать и пересказывать текст; 

□ договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки 

и самооценки и следовать им; 

□ учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и 

организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

□ воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

□ осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

□ понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

□ делить текст на части, озаглавливать части; 

□ подробно и выборочно пересказывать текст; 

□ правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различатьударный и 

безударные слоги; 

□ делить слова на части для переноса; 
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□ правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

□ писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, 

где произношение и написание совпадают; 

□ обращать внимание на особенности употребления слов; 

□ ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в 

предложении и что говорится; 

□ составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

□ составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью 

учителя и записывать его. 

 

Планируемые результаты изучения курса«Родной (русский) язык». 3-4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

□ эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

□ эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

совершенствованию собственной речи; 

□ любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

□ интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

□ интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

□ интерес к изучению языка; 

□ осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

□ самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

□ составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

□ работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

□ в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

□ вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

□ пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

□ извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

□ перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

□ пользоваться словарями, справочниками; 

□ осуществлять анализ и синтез; 

□ устанавливать причинно-следственные связи; 

□ строить рассуждения; 
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Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

□ адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

□ высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

□ слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

□ договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

□ задавать вопросы. 

Планируемые результаты изучения курса«Родной (русский) язык».3-й класс 

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

□ воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

□ осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

□ самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

□ производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

□ видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам; 

□ правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку текст 

с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова 

с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 

□ находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме (ставить 

слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать 

однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по составу 

доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

□ распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; 

производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

□ определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

□ разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; 

выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

 

читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения 

(с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, 

составлять простой план, 

□ письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за 

своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к 

совершенствованию своей речи. 

Планируемые результаты изучения курса«Родной (русский) язык».4-й класс 

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

□ произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

□ производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 

□ правильно писать слова с изученными орфограммами; 

□ видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать  

слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора 

орфограмм (фонетические и морфологические); 



47  

□ находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

□ пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте 

синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

□ различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с 

союзами и, а, но или без союзов); 

□ ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), 

в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но),оформлять на письме 

предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

□ производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного; 

□ разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

□ писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметные результаты 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать 

слова с изученными орфограммами, графически 
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обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте 

синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с 

союзами и, а, но или без союзов); 

- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), 

в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме 

предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного; 

- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после 

чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

В результате изучения курса « Родной русский язык» выпускник начальной школы научится: 

называть: 

□ Изученные части речи; 

□ Значимые части речи; 

 

Различать и сравнивать: 

□ Буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные твердые и 

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

□ Имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

□ Предлог и приставку; 

□ Корень, приставку, суффикс, окончание; 

□ Главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; словосочетания 

(главное и зависимое слово); предложения с однородными членами; 
 

Приводить примеры: 

Простого двусоставного предложения; 

□ Кратко характеризовать: 

□ Виды предложений по цели высказывания и интонации; 

Решать практические учебные задачи: 

□ Выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены в простом предложении; 

□ Пользоваться словарями; 

□ Использовать алфавит при работе со словарем; 

□ писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со следующими изученными 

правилами правописания: 

□ прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

□ звонкие и глухие согласные в корнях; 

□ непроизносимые согласные; 

□ сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чн,чк; 

□ удвоенные согласные; 

□ безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные гласные, непроверяемые 

ударением; 
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□ разделительный мягкий и твердый знаки; мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа; 

□ не с глаголами; 

□ безударные падежные окончания имен существительных; безударные падежные окончания имен 

прилагательных; 

□ правописание безударных личных окончаний глаголов; 

□ словарные слова, определенные орфограммой; 

□ знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки); запятая 

между однородными членами предложения. 

□ отвечать на вопросы к тексту; 

□ делить текст на смысловые части и составлять простой план. 

□ понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

□ осознать значимость чтения для личного развития, формирования представлений о мире, 

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

нравственности; 

□ сформировать потребность в систематическом чтении; 

□ понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

поступков героев; 

□ достичь необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладеть 

 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

□ уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, 

телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, используя 

соответствующие этикетные формы ; 

-быть хорошим слушателем; 

- определять лексическое значение слова; 

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

- редактировать предложения; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности. 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи. 

 

1.2.4. Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение». 1 класс 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 
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 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился (своей 

малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением относиться к 

людям другой национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и 

народов других стран. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в 

семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем 

мире; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием относиться 

к людям другой национальности; с интересом читать произведения других народов. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с изучаемым 

материалом урока с помощью учителя; 

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и под 

руководством учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того чтобы 

ответить на вопрос учителя или учебника); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, восстанавливать 

содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану); 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному 

учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий одноклассников (по  

алгоритму, заданному учителем или учебником); 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме под руководством учителя; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим 

успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных 

шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет 

право на ошибку» и др. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в процессе 

его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

принимать учебную задачу урока; 
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 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой 

теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё 

позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе 

выполнения учебных задач; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой 

теме в мини-группе или паре; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать 

их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими 

в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 
 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения,выделения цветом,оформление в рамки ипр.); 

 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; 

 сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и различия; 

 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой); 

 определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его поступок с 

качеством характера; 

 отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 

 отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, потешек, 

сказок, в процессе чтения по ролям и инсценирования, при выполнении проектных заданий; 

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в 

учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего 

смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 
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 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей 

тетради); 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста 

и пр.). 
Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока; 

 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя; 

 слышать и слушать партнёра по общению (деятельности),не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, проявлять 

стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

 оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо, 

уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под руководством 

учителя; 

 соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 

записанному учителем на доске; 

 оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, 

выполнение проекта; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений; 

 находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; 

 готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, воспитателя 

ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения 

конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих 

конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и 

др.), высказывая свою точку зрения; 
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 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя 

ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 
 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, 

учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в соответствии с 

изучаемым материалом под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать 

смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по названию, 

оглавлению, обложке; 

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе 

запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под 

руководством учителя; 

 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, 

сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, 

соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать 

настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 

(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в рабочей 

тетради; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

Творческая деятельность 
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Обучающиеся научатся: 
 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и 

поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 

соответствии с задачами, поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, 

используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные 

жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

 называть героев произведения, давать характеристику. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки по 

тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, 

её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, 

потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности. 

Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение». 2 класс 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в 

семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем 

мире. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

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

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 

своих произведениях o Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе его изучения; 
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 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

понимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать позитивное 

отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения 

учебных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть 

и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать 

совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и 

«−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в 

учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 

литературную сказку; 
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 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего 

смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей 

тетради; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную информацию 

в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 

работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков 

литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих 

произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных 

слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7— 8 

предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить 

сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 
 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 
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 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и  

идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и 

способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих 

конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); 

оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 
 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев 

и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в 

случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины 

художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 
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 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 
 

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под руководством 

учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное чтение, чтение диалога, 

выборочное чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при 

чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 

(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в 

«Рабочей тетради»; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его 

заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, приводить 

примеры их поступков. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, 

осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные понятия и 

их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения 

конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 
 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли; 

соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию 

какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить 

эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного 

мнения; 

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

составленный под руководством учителя план; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской,  

виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её 

элементы; делиться своими впечатлениями o прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях; 
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 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

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

чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы чтения; отражая настроение 

автора; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под 

руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное 

отношение к прочитанному. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с 

жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 
 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную 

ценность для русского народа; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты 

из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или 

художественному; составлять таблицу различий; 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-

творческой деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; 

 находить в произведении средства художественной выразительности; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение». 3 класс 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение 

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

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих 

произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и 

уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить 

примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 
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слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки- 

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 

поэтов и музыкантов». 
 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и 

пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать 

совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с 

группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и 
выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» 

и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебными потребностями и интересами; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 

выразительно, выборочно и пр.); 

 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 

работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы 

урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными 

формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже 

знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и 

«−», «?», накопительной системы баллов); 
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 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в 

пособии «Портфель достижений»; 

 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их 

устранению; 

 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения 

цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 
 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 

работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков 

литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих 

произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и 

ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных 

слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7 – 8 

предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить 

сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их в 

своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 

сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом; 
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 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9— 10 

предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 

заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и 

ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел 

автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать 

смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение 

автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (7 – 8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 

 создавать 3 – 4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 
 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в группе, 

соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и 

своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6 – 7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в 

случае затруднений. Использовать в презентации не только текст,но и изображения (картины 

художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 
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Обучающиесяполучат возможность научиться: 
 

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы 

сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» 

и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную 

сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и 

оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и 

рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке 

инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

представлять информацию разными способами; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае серьёзных затруднений; 

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

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

выступления. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 
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 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, 

осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями 

о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения 

конфликтных ситуаций; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу; 

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль 

произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить 

эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного 

мнения; 

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

под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, 

виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, 

Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении 

и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; 

осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические 

ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, 

что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, доказывая свою точку зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды 

из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме; 

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

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

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

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 



65  

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека по 

пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием; 

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, 

осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных сказках. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных 

писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, 

возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); 

участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитаннуюкнигу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства 

этому в тексте; 

 осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического 

стихотворения; 

 различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и 

различия; 

 находить в произведении средства художественной выразительности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение». 4 класс 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить 

примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 
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слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки- 

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного 

сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 

поэтов и музыкантов». 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 
 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах 

своей малой родины; 

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во 

имя своей Родины; 

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, 

выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 

работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы 

урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными 

формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в 

пособии «Портфель достижений». 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный результат, 
выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и 

преобразовывать её из одного вида в другой; 

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 

учебных целей. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские 

сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 
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 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и  
фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название 

выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9 – 10 

предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 

заданий; 

   предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и 

ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел 

автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, 

сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять 

мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; 

делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 

чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 

возможностью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы 

сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и 

пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную 

сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и 

оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и 

целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям; 
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 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и 

рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке 

инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 

систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае серьёзных затруднений; 

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

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

выступления. 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других; 
 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 

жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, 

оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, 

Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и 

предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности 

жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими 

нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; 

осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности 

(добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на 

проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, 

продумывать связки для соединения частей; 
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 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

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

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, 

научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, 

давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими 

эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи; 
 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность 

и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; 

пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных 

писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, 

переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); 

участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения 

авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. 

д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

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

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

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности 

 
1.2.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке(русском)» 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
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гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения, не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, 

к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

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

организации, передачи и интерпретации 

информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

8. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и 

процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебным и моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Литературное чтение на родном языке». 

Предметные результаты: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
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культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной речи как показателю общей 

культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать 

знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

1класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» являются следующие умения: 

- формировать навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выход из спорных ситуаций, этические чувства, 

прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

- формировать социальную компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивому следованию в поведении социальным нормам, 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире, этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

-осознавать ответственности человека за общее благополучие, гуманистическое сознание, 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

принятие образа «хорошего ученика». 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» является формирование универсальных 

учебные действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи; 
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом 

конечного результата, составлять план и 

последовательность действий: 

- составлять план и последовательность действий, адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности.: 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, выполнять 

учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громко--речевой и умственной формах, использовать речь для регуляции своего 

действия; 

- формулировать и удерживать учебную задачу, адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, принимать и понимать алгоритм 

выполнения заданий, предвосхищать результат; 

- составлять план и последовательность действий, адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- применять установленные правила в планировании способа решения. 

Познавательные УУД: 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, использовать общие приёмы 

решения задач; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач, устанавливать причинно-следственные 

связи; 
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- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- использовать общие приёмы решения задач, работать с учебником, ориентироваться в нем по 

содержанию (оглавлению) и с помощью значков; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные УУД: 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии, использовать доступные 

речевые средства для передачи своего впечатления; 

- формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, строить понятные для партнёра 

высказывания; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, принимать участие в 

обсуждении содержания прочитанного, следить за 

действиями других участников в процессе коллективной деятельности, соблюдать правила речевого 

этикета; 

- определять общую цель и пути ее достижения, осуществлять взаимный контроль; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» является сформированность следующих умений: 

- выделять главное, соотносить его с той или иной интонацией, читать по ролям, пересказывать 

текст, выразительно и осознанно читать целыми словами; 

- читать выразительно по ролям, работать с иллюстрациями, находить главную мысль в 

произведении, развивать навык самостоятельного чтения, 

отрабатывать навык употребления в речи вежливых слов; 

- соотносить содержание произведения с пословицами; 

- характеризовать особенности прослушанного произведения (определять жанр, описывать 

поведение и характеры героев, и т. д.); формировать вежливые 

взаимоотношения с окружающими; 

- читать вдумчиво и осознанно, формулировать личную оценку поступков героев прочитанных 

произведений; 

- читать целыми словами, с элементами слогового чтения, понимать содержание прочитанного, 

пересказывать текст своими словами и с опорой на 

картинку, упражняться в темповом чтении отрывков из произведений; 

- делить текст на смысловые части, составлять план, пересказывать текст по картинному плану, 

работать с иллюстрациями, анализировать положительные 

и отрицательные действия героев; 

- отвечать на вопросы, анализировать тон, настроение произведения, рассказывать о прочитанном, 

аргументировать своё мнение с привлечением текста 

произведения или других источников; 

- находить заглавие текста, называть автора произведения, различать в практическом плане рассказ, 

стихотворение, декламировать наизусть; 

- приводить примеры художественных произведений по изученному материалу, составлять 

собственные рассказы на заданную тему. 

2класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» являются следующие умения: 

- формирование потребности в общении в коллективе; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
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- выражать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

- оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- наблюдать и делать самостоятельные простые выводы; 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; понимать 

учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 

- адекватно воспринимать оценку учителя, выполнять учебные действия в громкоречевой и 

умственной форме; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

Познавательные УУД: 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- сравнивать героев, их поступки: находить общее и различия; 

- оценивать своё задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении; 

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план; 

Коммуникативные УУД: 

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

поступки. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» является сформированность следующих умений: 

- прогнозировать содержания раздела; развивать связную речь; 
- наблюдать за настроением; оценивать авторское отношение к событиям; 

- определять последовательность событий; уметь дать характеристику героя; 

- понимать смысл произведения; давать характеристику и описание героя. отрабатывать 

выразительное чтение; 

- сопоставлять главную мысль с пословицами; 

- учиться высказывать своё мнение по отношению автора к герою, к событиям; 

- декламировать наизусть; выбирать, рассматривать, иллюстрировать стихи детских писателей; 

- отличать особенность юмористического рассказа; 

- пересказывать по плану; ролевое чтение; 

- передавать последовательность событий; выборочное чтение; пересказывать по картинному плану. 

3класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» являются следующие умения: 

- сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что поэзия 

открывается лишь тому, кто её чувствует и понимает, 

часто к ней обращается; 

- находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о шутках, детских 

забавах и отдыхе ребят; осознавать значение юмора 

для отдыха, применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи; 

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр. 

Познавательные УУД: 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании; 

- выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД: 

- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, 

периодику и СМИ; 

- строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы, 

оценивать достижения участников группы; 

- вырабатывать критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе 

нравственных норм. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» является сформированность следующих умений: 

- прогнозировать содержание раздела; читать стихотворение, отражая настроение; находить в 

стихотворении яркие образные слова и выражения; 

сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же тему; выбирать стихи по своему вкусу и читать их 

выразительно; объяснять смысл выражений с опорой на 

текст; определять авторское отношение к изображаемому; придумывать стихотворные тексты; 

проверять правильность высказывания, сверяя его с 

текстом, самостоятельно оценивать свои достижения; 

- планировать работу на уроке, осмысливать цели чтения; читать и воспринимать на слух лирические 

тексты;. читать стихотворения, отражая позицию 

автора и своё отношение к изображаемому.; сравнивать название произведения и его содержание, 

высказывать свое мнение; находить в произведениях 

средства художественной выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения. сочинять 

стихотворения; участвовать в творческих проектах; заучивать 

стихи наизусть; проверять чтение друг друга, работая в паре и самостоятельно оценивать свои 

достижения . 

- объяснять смысл, название темы; подбирать книги, соответствующие теме; планировать работу с 

произведением на уроке с использованием условных 

обозначений; воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание; соотносить пословицу с 

содержанием произведения; отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную 

мысль текста; придумывать свои вопросы к текстам. 

- наблюдать за особенностями речи героев; понимать особенности юмористических произведений; 

выделять эпизоды, которые вызывают смех; определять 

отношение автора к событиям и героям; придумывать самостоятельно юмористические рассказы о 

жизни детей; 

проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

4класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» являются следующие умения: 

- постигать смысл патриотического отношения к Родине; 
- ориентация в нравственном содержании, как собственных поступков, так и поступков других 

людей; 

- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими 

требованиями; 
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- чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности; 

- представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных 

нормах, нравственных и безнравственных поступках. 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 
- самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения, так и в 

результате проведенной работы; 

- планировать собственную читательскую деятельность; 

- участвовать в групповой работе; 

- аргументировать собственный вывод; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

- вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки; 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми, распределять роли; 

- планировать собственные действия в соответствии с поставленной целью. 

Познавательные УУД: 

- работать с учебной статьей, выделять в ней узловые мысли, составлять план; 
- пользоваться разными источниками информации для объяснения слов, словосочетаний; 

- находить книги, нужные произведения, представлять сборник произведений; 

- обращаться к разным источникам информации; 

- использовать знания из разных областей в процессе освоения художественного произведения; 

- осваивать исторический опыт народа и привлекать его для решения нравственных задач. 

- использовать знания, полученные при изучении различных предметов в работе над текстом 

литературного произведения; 

- углублять представления о патриотическом чувстве и нравственных качествах человека; 

- понимать и оценивать состояние других людей и собственных переживаний; 

- сопоставлять информацию по определенной теме, полученную из разных источников. 

Коммуникативные УУД: 

- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 
- владеть диалогической формой речи; 

- корректно строить речь при решении коммуникативных задач; 

- работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

- аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при выработке 

решения; 

- объяснять и обосновывать собственные выводы; 

- распределять роли; 

- планировать собственные действия в соответствии с поставленной целью; 

- собирать информацию по выбранной теме; 

- участвовать в подготовке сборника творческих работ, викторины. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» является сформированность следующих умений: 

- устанавливать связи названия с темой текста, мысль текста; различать позиции автора и героев 

стихотворения. Правильность чтения: 

чтение вслух с соблюдением ударения, основных норм литературного произношения; 

- говорить о позициях автора и героев; читать выразительно, соблюдая ритм стихотворения ; 

- читать вслух доступный текст целыми словами; 

осмысливать цели чтения; характеризовать героев произведения; 

- работать с книгой, с иллюстрацией; составлять вопросы; правильное построение ответов; 
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- выявлять связи названия с темой текста, мысль текста; уметь задавать вопросы по содержанию 

прочитанного текста и отвечать на них; 

- построить небольшое монологическое высказывание; краткий, полный, выборочный пересказ 

прочитанного; 

- участвовать в диалоге о прочитанном произведении; правильное выразительное чтение; 

- совершенствовать умения работать с книгой; понимать значение чтения в жизни человека; 

- определять эмоционально-нравственные переживания героев и автора произведения; ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного 

 

1.2.6. Планируемые результаты изучения курса «Иностранный язык(английский)» 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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

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

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

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

национальную принадлежность. Процесс овладения иностранным языком на уровне начального 

общего образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

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

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

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

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

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

партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

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

иностранным языком на следующем уровне образования. 
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Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

1 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
заполнять простую анкету; - правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография Выпускник 
научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

         пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
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 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 

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

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; - соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы 

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

 прилагательныеположительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

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

временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
 использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 
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 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

 оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 
1.2.7. Планируемые результаты изучения курса «Математика».1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в 

процессе обучения математике; 

 начальные представления о математических способах познания мира; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере 

зависит от него самого; 

 проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, 

которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения новых 

учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

 освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; 

 ** понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявлять доброжелательное 

отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

 * начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 * приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 
природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету «Математика», 

отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила 

школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть 

готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

 учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых 

учебных и практических задач; 
 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять план 

действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность выполнения 

действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), 

адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе 

познавательной и личностной 

рефлексии. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических 

понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать существенные и 

несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения задания; 

 выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение 

объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, 

геометрическая фигура; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, 

аудио и видео материалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять ею 

текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 

вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых знаний; 
 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях; 

 применять полученные знания в измененных условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить способы 

их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 
представлять ее в предложенной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

 уважительно вести диалог с товарищами; 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, 

намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать 

ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 
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 ** понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелательное 

отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего 

мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 аргументировано выражать свое мнение; 

 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в 

группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т.п.) и 

устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке счета; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины 

«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как образуются 

числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что обозначает каждая цифра в 

их записи; 

 выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; устанавливать 

правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение или 

уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой 

величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести счет десятками; 
 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие двадцати. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в 
математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи 

между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента; 
 проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Обучающийся научится: 

 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать 

ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 
 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении ее решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета 

на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение предмета на 

плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа 

(левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника 

(треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, 

луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его концами. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные единицы 

длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Обучающийся научится: 
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 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Математика». 2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и 

те же отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки 

результатов своей учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения 

темы); 
 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание 
личной ответственности за проделанную работу; 
 элементарные правила общения (знание правил общения и их 
применение); 
 начальные представления об основах гражданской идентичности (через 
систему определённых заданий и упражнений); 
 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного 
отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 
 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 
понимание необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых 
знаний и способов действий; 
 положительное отношение к обучению математике; 
 понимание причин успеха в учебной деятельности; 
 умение использовать освоенные математические способы познания для 
решения несложных учебных задач. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни 

человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 

математических знаний; 
 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

 
Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать 

наиболее рациональный. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, 

символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 

задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 

различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст 

задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и 

решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, 

аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме 

(пересказ, текст, таблицы); 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково- 

символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать 

её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с использованием 

свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 
предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 
продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 
признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения; 
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 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для 

партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, 

аргументированно его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 
 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой 

величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 

дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой 

величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время 

с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 группировать объекты по разным признакам; 
 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинаковых 

слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 
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 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематических 

рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 
 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Обучающийся научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 1 
действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 
 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 
 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 

разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 

угольника. 

Геометрические величины 
Обучающийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 
 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией. 
Обучающийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 
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 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и др., 

выделяя верные и неверные высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 
 формированию общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 

Планируемые результаты изучения курса «Математика». 3класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 
 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес, 

переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творческих 

подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности 

учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), 

понимая личную ответственность за результат; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определенных заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 начальных представлений об универсальности математических способов познания 

окружающего мира; 

 понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных 

дисциплин; 

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных 
отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и 
способами их описания на языке математики, к освоению математических способов решения 
познавательных задач. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для 

достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 
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 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по 

результатам изучения отдельных тем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 
других участников, работающих в паре, в группе. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 

процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, 

геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 

основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая 

фигура; 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково- 

символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в 

справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной 

форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические 

средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, 

речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 
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 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и 

качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий 

при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия 

в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 

возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать заданные числа 

заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие единицы 

счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы 

измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и 

соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади 

в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; 

переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по 

массе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять 

деление вида: а : а, 0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное 

число в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без 

скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
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 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 
 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Обучающийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи 

решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала 

на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные предметы и др.; 

задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в 

задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Обучающийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 
 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 
 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Обучающийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для 

построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 читать несложные готовые таблицы; 
 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о 
числах, результатах действий, геометрических фигурах. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Математика». 4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 
способов его познания; 

 *уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных 

критериев её успешности; 

 **навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, осваивание 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её 

результат; 

 **навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 *начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых 

заданий и упражнений); 

 *уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к 

природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев 

её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 
возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей в 
явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 

достижения; 

 **определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 
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 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 
выбирать наиболее рациональный 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

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

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно 

выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей 

изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять 

существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов 

рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по  

родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величина, 

геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика», используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и 

осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета 

«Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и 

графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и выступать 

с аудио- и видео сопровождением. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по 

самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 

аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

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

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

Обучающийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 
 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку 

зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, 

с использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою 

позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, 

проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 **навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 
 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1000 

000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ 

уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней 

числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

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

основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; 

квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный 

миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, 

метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять 

свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с использованием сложения и 

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

остатком); 
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 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 

1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобками и без скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сложения и 

вычитания, умножения и деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Обучающийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 

составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; задачи, 

отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в 

противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной 

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

предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

 решать задачи в 3—4 действия; 
 находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ Обучающийся 

научится: 
 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

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

угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) 

ипрямоугольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Обучающийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, 
если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

1.2.8. Планируемые результаты изучения учебного предмета«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов. 

Метапредметные результаты: 

- освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых, как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять признаки и 

свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и 

культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, 

конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск 

и обработку информации (в том числе с использованием компьютера). 

Предметные результаты: 

-готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; -понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России; -первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; 

-становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

Требования к уровню подготовки учащихся,  оканчивающих начальную школу: 
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В результате изучения «Основ религиозных культур и светской этики» ученик должен: 

знать/понимать: 

-основные понятия религиозных культур; 
-историю возникновения религиозных культур; 

-историю развития различных религиозных культур в истории России; 

-особенности и традиции религий; 

-описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников и 

святынь; 

уметь: 

-описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

-устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

-излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и 

общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

-строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах: 

слушать собеседника и излагать свое мнение; 

-готовить сообщения по выбранным темам. 

1.2.9. Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому 

этносу*; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении 

своей Родины; 

 первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для разных 

народов)*; 

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени, 

овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым к 

уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, рабочей тетради и др.); 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом*; 

 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 

 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 

другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников*; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий*; 

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в 

быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, 

правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 

людей разных профессий. 
 

Регулятивные 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, 

работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения,выделения цветом,оформление в рамки ипр.); 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию 

при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, предложенных учителем; 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени 

«раньше — теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 
 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по 

теме проекта. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Обучающийся научится: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

 сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

 различать животных холодных и жарких районов; 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации — 

русского языка; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе); 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев; 

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 
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 представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий 

и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 

России и разных стран; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, 

семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе 

организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения 

в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между 

отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление 

вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 
 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 
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 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков- 

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, 

между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 
 формулировать ответы на вопросы;слушать партнёра по общению и деятельности, не 

перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 
 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 
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 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте 

мира разные страны. 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко- 

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 

числе стран зарубежной Европы; 

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и 

человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств; 

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 

социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему 

здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с 

архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных 

стран мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

(при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил 

экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в 

ходе проектной и внеурочной деятельности; 
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 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека, 

гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, 

в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной 

жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях и 

других компонентах УМК для передачи информации; 

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно- 

познавательной); 

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

решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 

природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 
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 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей 

этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью 

схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 
 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов на 

вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 
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 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, 

следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов гражданами 

страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других 

источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о 

человеке и обществе. 

 
Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; 

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации; 

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за свою 

Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями страны, 

вкладом соотечественников в её развитие; 

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; 

 понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего 

человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное наследие» 

и «Всемирное культурное наследие»*; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 

сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их 

взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни 

общества; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том числе 

на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её 

современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего*; 
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 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с 

нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятельности и 

личностный смысл учения; 

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов 

природы, будущее России*; 

 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного края, 

знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в 

различные периоды истории; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, образами 

великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении 

учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности*; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии 

России и зависимости труда и быта людей от природных условий; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием России, 

вкладом людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной 

страны и родного края. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 
 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками 

и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для передачи 

информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Интернет 

и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 
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 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; 

 проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 

оформлении итогов проектных работ и пр.; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, 

владеть общими приёмами решения учебных задач; 

 моделировать экологические связи в природных сообществах. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в  коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

 аргументировать свою позицию; 

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на 

позицию партнера в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнёру. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях,  

открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны; 
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 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 

государства; 

 понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция 

Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав ребёнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных 

символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о 

традициях и праздниках народов России; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной Красной 

книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на 

карте природных зон России — основные природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику 

природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 

Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом- 

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

 оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах; 

 рассказывать об охране природы в своём крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего 

края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информации о 

прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»; 
 читать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды 

истории, места некоторых важных исторических событий; 
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 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 

событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о них; 

 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной России с её историей; 

 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки 

собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 
общества в прошлом и настоящем. 

1.2.10. Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное искусство».1 класс 

Личностные результаты 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций;

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни;

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека;

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии;

 сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности.

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий);

 планировать практическую деятельность на уроке;

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты;

 предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике);

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов);

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.

Познавательные УУД: 

 активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов;

 стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения.

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения;
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 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях;

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

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

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы;

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения.

Коммуникативные УУД: 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом;

 слушать и понимать речь других;

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;

 готовность слушать собеседника и вести диалог;

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою.

 

Предметные результаты 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства);

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;

 понимание образной природы искусства;

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ;

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства;

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах;

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике;

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и 

техники;

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 

графической грамоты;

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа;

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны.

Учащиеся должны знать: 

 три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 

конструктивную;

 названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, 

голубой);

 правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность;
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 элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + жёлтый

= зелёный) и т. д; 

 простейшие приёмы лепки. 

Учащиеся должны уметь:

 верно держать лист бумаги, карандаш;

 правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО;

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира;

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет 
предметов;

 применять элементы декоративного рисования.
 

Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное искусство».2 класс 

Личностные результаты 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

 

Метапредметные результаты 
 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно- 

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты 
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знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

 умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы: 

основы художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие; 

 способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

 формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 
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 появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно- 

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -исторической, 

 социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится социально 

ориентированный и взгляд на мир; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 

образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи 

России (и своего региона). 

Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное искусство».3 класс 

 

Личностные результаты 

Воспитание интереса к изобразительному искусству. 
Формирование представлений о добре и зле. 

Обогащение нравственного опыта. 

Развитие нравственных чувств. 

Развитие уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Развитие воображения, творческого потенциала, желание и умение подходить к любой своей 

деятельности творчески. 

Развитие способностей к эмоционально- ценностному отношению к искусству и окружающему 

миру. 

 Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя. 

Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом. 

Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Понимание учебной задачи. 
Определение последовательности действий. 

Работа в заданном темпе. 

Проверка работы по образцу. 

Оценивание своего отношения к работе. 

Выполнение советов учителя по организационной деятельности. 

Владение отдельными приемами контроля. 

Умение оценить работу товарища. 

Умение планировать учебные занятия. 

Умение работать самостоятельно. 

Умение организовать работу по алгоритму. 
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Владение пооперационным контролем. 

Оценивание учебных действий своих и товарища. 

Умение работать по плану и алгоритму. 

Планирование основных этапов работы. 

Контролирование этапов и результатов. 

Познавательные УУД: 

Самостоятельная подготовка сообщений с использованием различных источников информации. 

Овладение приемами работы различными графическими материалами. 

Наблюдение, сравнение, сопоставление геометрической формы предмета. 

Наблюдение природы и природных явлений. 

Создание элементарных композиций на заданную тему на плоскости (живопись, рисунок, 

орнамент) и в пространстве. 

Использование элементарных правил перспективы для передачи пространства на плоскости в 

изображении природы, городского пейзажа и сюжетных сцен. 

Использование контраста для усиления эмоционально- образного звучания работы. 

Коммуникативные УУД: 

Выражение своего отношения к произведению изобразительного 

искусства в высказываниях, письменном сообщении. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений. 

Предметные результаты: 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и вырази тельных средствах; 

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники; 

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отно шение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека 

в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 
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изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по 

урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных 

традиций; 

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые 

по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический 

облик, — свидетелей нашей истории; 

умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов; 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Обучающиесядолжны знать: 

основныевидыижанрыизобразительныхискусств; 

основыизобразительнойграмоты(цвет,тон,пропорции,композиция); 

именавыдающихсяпредставителейрусскогоизарубежногоискусстваиихосновныепроизведения; 

названиянаиболеекрупныххудожественныхмузеевРоссии; 

названияизвестныхцентровнародныххудожественныхремеселРоссии 

Обучающиеся должны уметь: 

конструироватьилепить; 
рисоватьснатурыипредставлению; 

выстраиватьритм,выбиратьизобразительныемотивы,ихпревращениевкомпозицию; 

работатьсакварельюигуашью; 

выполнятьконструктивноестроение:объемноеизображениепредметовизцветнойибелойбумаги. 

Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться 

-выполнятьэскизы; 

-работатьакварелью,гуашью;всмешаннойтехнике(фон – 

пейзаж,аппликация;макетирование,конструирование). 

Планируемые результаты освоения программы «Изобразительное искусство» .4 класс 

Личностные результаты 

1. чувствогордостизакультуруиискусствоРодины,своегонарода; 

2. уважительноеотношениеккультуреиискусствудругихнародовнашейстраныимиравцелом; 

3. пониманиеособойроликультурыиискусствавжизниобществаикаждогоотдельногочеловека; 

4. сформированностьэстетическихчувств,художественно- 

творческогомышления,наблюдательностиифантазии; 

5. сформированностьэстетическихпотребностей — 

потребностейвобщениисискусством,природой,потребностейвтворческомотношениикокружающ 

емумиру,потребностейвсамостоятельнойпрактическойтворческойдеятельности; 

6. развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально – 

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей; 

7. овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

8. умениесотрудничатьстоварищамивпроцессесовместнойдеятельности,соотноситьсвоючастьрабо 

тысобщимзамыслом; 

9. умениеобсуждатьианализироватьсобственнуюхудожественнуюдеятельностьиработуодноклассн 

иковспозицийтворческихзадачданнойтемы,сточки зрениясодержанияисредствеговыражения. 

 

Метапредметныерезультаты 
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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 овладениеумениемтворческоговиденияспозицийхудожника, 

,т.е.умениемсравнивать,анализировать,выделятьглавное,обобщать; 

 овладениеумениемвестидиалог,распределятьфункцииироливпроцессевыполненияколлективно 

йтворческойработы; 

 использованиесредствинформационныхтехнологийдлярешенияразличныхучебно- 

творческихзадачвпроцессепоискадополнительногоизобразительногоматериала,выполнениетво 

рческихпроектовотдельныхупражненийпоживописи,графике, моделированиюит.д.; 

 умениепланироватьиграмотноосуществлятьучебныедействиявсоответствииспоставленнойзада 

чей,находитьвариантырешенияразличныххудожественно-творческихзадач; 

 умениерациональностроитьсамостоятельнуютворческуюдеятельность,умениеорганизоватьмес 

тозанятий; 

 осознанноестремлениекосвоениюновыхзнанийиумений,кдостижениюболеевысокихиоригинал 

ьныхтворческихрезультатов. 

 
 

Предметныерезультаты 
 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно – нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности, потребности в художественном творчестве и общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации). 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 
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 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

 умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых 

по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

В результате изучения искусства у обучающихся 
 будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

  начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

 формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

 появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно- 

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится социально  

ориентированный и взгляд на мир; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

  овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 

образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

  получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи 

России (и своего региона); 

 будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно – 

творческого замысла. 

 

1.2.11. Планируемые результаты изучения курса «Музыка».1 класс 

Личностные результаты 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно 

– познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

- позитивная оценка своих музыкально- творческих способностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной форме (в 

соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 
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- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям 

- умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями музыки 

и изобразительного искусства; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со  

сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы). 
 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 1 класса; 

- узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты (рояль, пианино, скрипка, флейта, 

арфа), а также народные инструменты ( гармонь, баян, балалайка); 

- проявлять навыки вокально- хоровой деятельности ( вовремя начинать и заканчивать пение, уметь 

петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно 

произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

- воспринимать музыку различных жанров; 

- эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально творческой деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, 

чувства, характер и мысли человека; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, импровизация и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов ( быстро- медленно) 

динамики (громко- тихо) 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

Планируемые результаты изучения курса «Музыка».2 класс 

Личностные результаты: 

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

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 
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различных направлений современного музыкального искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской 

музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

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

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

 

Предметные результаты: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
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знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; – умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно- 

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 
 

Планируемые результаты изучения курса «Музыка». 3 класс 

Личностные результаты: 

укреплятькультурную,этническуюигражданскуюидентичностьвсоответствиисдуховнымитрадиция 

мисемьиинарода; 

эмоциональноотноситьсякискусству,эстетическисмотретьнамирвегоцелостности,художественноми 

самобытномразнообразии; 

формироватьличностныйсмыслпостиженияискусстваирасширениеценностнойсферывпроцессеобщ 

ениясмузыкой; 

приобретатьначальныенавыкисоциокультурнойадаптациивсовременноммиреипозитивносамооцени 

ватьсвоимузыкально-творческиевозможности; 

развиватьмотивымузыкально- 

учебнойдеятельностииреализовыватьтворческийпотенциалвпроцессеколлективного(индивидуальног 

о)музицирования; 

продуктивносотрудничать(общаться,взаимодействовать)сосверстникамиприрешенииразличныхтво 

рческихзадач,втомчислемузыкальных; 

развиватьдуховно- 

нравственныеиэтническиечувства,эмоциональнуюотзывчивость,пониматьисопереживать,уважительн 

оотноситьсякисторико-культурнымтрадициидругихнародов; 

расширятьмузыкальныйкругозор; 

формироватьположительноеотношениекучению; 

внимательнослушать музыку,анализироватьеё; 

сочинятьпростейшиемелодиикпесенкам – попевкам; 

уважительноотноситсякчувстваминастроениям другогочеловека; 

эмоциональноотносится кискусству; 

интересоватьсяотдельнымивидамимузыкально-практическойдеятельности; 

формироватьуважительное отношениекисторииикультуре. 

Метапредметные результаты 

РегулятивныеУУД: 

реализовыватьсобственныетворческиезамыслычерезпониманиецелей; 
выбиратьспособырешенияпроблемпоисковогохарактера; 

планировать,контролироватьиоцениватьсобственныеучебныедействия,пониматьихуспешностьилип 

ричинынеуспешности,умениеконтролироватьсвоидействия; 

уметьвосприниматьокружающиймирвовсёмегосоциальном,культурномихудожественномразнообра 

зии; 

выполнять учебныедействиявкачестве слушателя;подбиратьсловаотражающиесодержаниемузы 

кальныхпроизведений; 

восприниматьучебныйматериалнебольшогообъемасословучителя,умениевнимательнослушать; 
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установитьсвязьмузыкисжизньюиизобразительнымискусствомчерезкартиныхудожников,передав 

атьсвоисобственныевпечатленияотмузыкиспомощьюмузыкально – 

творческойдеятельности(пластическиеимузыкально –ритмическиедвижения); 

приобретениеуменияосознанногопостроенияречевоговысказыванияосодержании,характерепрослу 

шанноймузыки,сравниватьхарактер,настроениеисредствамузыкальнойвыразительности; 

использовать речьдлярегуляциисвоегодействия. 

-преобразовыватьпознавательнуюзадачувпрактическую; 

-составлятьпланипоследовательностьдействий; 

-выбиратьдействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализации. 

ПознавательныеУУД: 

наблюдатьзаразличнымиявлениямижизнииискусствавучебнойивнеурочнойдеятельности,понимать 

ихспецификуиэстетическоемногообразие; 

ориентироватьсявкультурноммногообразииокружающейдействительности; 

применятьзнаково- 

символическихиречевыхсредствдлярешениякоммуникативныхипознавательныхзадач; 

уметьлогическидействовать:анализ,сравнение,синтез,обобщение,классификацияпостилямижанрам 

музыкальногоискусства; 

подбиратьичитатьстихиородномкрае,оРоссии,созвучныемузыкальнымпроизведениям, 

прозвучавшихнауроке; 

узнавать названияизученныхпроизведенийиихавторов;названияизученныхжанровиформмузыки(кан 

т,кантата); 

пониматьназванияизученныхпроизведенийиихавторов,выразительностьиизобразительностьмузык 

альнойинтонации;смыслпонятий:песенность,танцевальность,маршевость,музыкальнаяживопись; 

анализироватьисоотноситьвыразительныеиизобразительныеинтонации; 

познаватьразнообразныестороныжизнирусскогочеловека,егорелигиозныеубежденияитрадиции,че 

резмузыкально-художественныеобразы; 

передаватьнастроениемузыкивпластическомдвижении,пении,даватьопределенияобщегохарактер 

амузыки; 

рассказыватьсюжетылитературныхпроизведенийположенныхвосновузнакомыхоперибалетов; 

узнаватьтембрыинструментовсимфоническогооркестра. 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

осуществлятьивыделятьнеобходимую информацию; 

осуществлятьпоискнеобходимойинформации; 

осознанно строитьсообщениятворческогоиисследовательскогохарактера; 

ставитьиформулироватьпроблему. 

КоммуникативныеУУД: 

участвоватьвжизнимикро-и макросоциума(группы,класса,школы,города,регионаидр.); 
участвоватьвсовместнойдеятельностинаосновесотрудничества,поискакомпромиссов,распределение 

функцийиролей; 

аргументироватьсвоюпозициюпослепрослушиванияпроизведения; 

формулироватьсобственноемнение ипозицию; 

слушатьсобеседника,восприниматьмузыкальное произведениеимнениедругих людейомузыке; 

участвоватьвколлективномпении,музицировании,вколлективныхинсценировках. 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

ставитьвопросы; 

обращатьсязапомощьюкучителюиодноклассникам; 

аргументироватьсвоюпозициюикоординироватьееспозициямипартнероввсотрудничествепривыра 

боткеобщегорешениявсовместнойдеятельности. 

формулироватьсвоизатруднения. 

проявлять активностьврешениипознавательныхзадач. 

Предметные результаты 
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восприниматьмузыкуразличныхжанров,размышлятьомузыкальныхпроизведенияхкакспособевыраж 

ениячувствимыслейчеловека,эмоционально,эстетическиоткликатьсянаискусство,выражаясвоёотноше 

ниекнемувразличныхвидахмузыкально-творческойдеятельности; 

ориентироватьсявмузыкально- 

поэтическомтворчестве,вмногообразиимузыкальногофольклораРоссии,втомчислеродногокрая; 

сопоставлятьразличныеобразцынароднойипрофессиональноймузыки; 

воплощатьхудожественно-образноесодержаниеиинтонационно- 

мелодическиеособенностипрофессиональногоинародноготворчества(впении,движении,играх,действа 

хидр.); 

ценитьотечественныенародныемузыкальныетрадиции; 

общатьсяивзаимодействоватьвпроцессеансамблевого,коллективного(хоровогоиинструментального 

)воплощенияразличныххудожественныхобразов; 

соотноситьвыразительныеиизобразительныеинтонации;узнаватьхарактерныечертымузыкальнойре 

чиразныхкомпозиторов; 

воплощатьособенностимузыкивисполнительскойдеятельностинаосновеполученныхзнаний; 

наблюдатьзапроцессомирезультатоммузыкальногоразвитиянаосновесходстваиразличийинтонаций, 

тем,образов; 

распознаватьхудожественныйсмыслразличныхформпостроениямузыки; 

общатьсяивзаимодействоватьвпроцессеансамблевого,коллективного(хоровогоиинструментального 

)воплощенияразличныххудожественныхобразов; 

исполнятьмузыкальныепроизведенияразныхформ(пение,драматизация,музыкально- 

пластическиедвижения,инструментальное музицирование,импровизация); 

определятьвидымузыки; 

сопоставлятьмузыкальныеобразывзвучанииразличныхмузыкальныхинструментов,втомчислеисовре 

менныхэлектронных; 

развиватьхудожественныйвкус,устойчивыйинтерескмузыкальномуискусствуиразличнымвидам(ил 

икакому-либовиду)музыкально-творческойдеятельности; 

уметьоцениватьпроизведенияразныхвидовискусств,размышлятьомузыкекакспособевыражениядух 

овныхпереживанийчеловека; 

пониматьрольмузыкивжизничеловекаиегодуховно- 

нравственномразвитии,знаниеосновныхзакономерностеймузыкальногоискусства; 

использоватьэлементарныеуменияинавыкипривоплощениихудожественно- 

образногосодержаниямузыкальныхпроизведенийвразличныхвидахмузыкальнойиучебно- 

творческойдеятельности; 

формироватьустойчивыйинтерескмузыке иразличнымвидаммузыкально- 

творческойдеятельности; 

уметьвосприниматьмузыкуивыражатьсвоёотношениекмузыкальнымпроизведениям. 

Учениккконцу3классаполучитвозможность научиться: 

реализовыватьтворческийпотенциал,осуществляясобственныемузыкально- 

исполнительскиезамыслывразличныхвидахдеятельности; 

организовыватькультурныйдосуг,самостоятельнуюмузыкально-творческуюдеятельность; 

реализовыватьсобственныетворческиезамыслывразличныхвидахмузыкальнойдеятельности(впени 

ииинтерпретациимузыки,игренадетскихэлементарныхмузыкальныхинструментах,музыкально- 

пластическомдвижениииимпровизации); 

использоватьсистемуграфическихзнаковдляориентациивнотномписьмеприпениипростейшихмело 

дий; 

владетьпевческимголосомкакинструментомдуховногосамовыраженияиучаствоватьвколлективно 

йтворческойдеятельностипривоплощениизаинтересовавшихегомузыкальныхобразов; 

адекватнооцениватьявлениямузыкальнойкультурыипроявлятьинициативуввыбореобразцовпрофес 

сиональногоимузыкально-поэтическоготворчестванародовмира. 

 
Планируемые результаты освоения программы «Музыка» 4 класс 
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Личностные результаты: 
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и 

музыки других стран, народов, национальных стилей; 

-умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

-уважительное отношение к культуре других народов; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

-ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

-формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 
 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения  

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями 

о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

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

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 
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Предметныерезультаты: 
 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 – умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору,  

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных  видах деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

1.2.12. Планируемые результаты изучения курса «Технология». 1 класс 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 

 принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 
 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, 

других людей, себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 
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 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

 принимать цель деятельности на уроке; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 
 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 
 готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

 выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке. 
Познавательные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя: 
 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего 

окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий; 

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, делать 
простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному); 

 анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 

выявленную проблему 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание. 
Обучающийся будет знать о (на уровне представлений): 

 роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека 

и природе как источнике его вдохновения; 

 отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира; 

 профессиях близких и окружающих людей. 

Обучающийся будет уметь: 

 обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их); 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 
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Обучающийся будет знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.); 

 последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, отделка); 

 способы разметки («на глаз», по шаблону); 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила безопасной работы ими. 

Обучающийся будет уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 

несложных изделий: 

-экономно размечать по шаблону, сгибанием; 

-точно резать ножницами; 

-соединять изделия с помощью клея; 

-эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой 

строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой 

на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

3. Конструирование и моделирование. 

Обучающийся будет знать о: 

 детали как составной части изделия; 

 конструкциях разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Обучающийся будет уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Технология». 2 класс 

Личностные 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

 объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям ремесленных 

профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

 формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 
 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 
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 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь 

с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно- прикладных 

изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия 

нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях 

и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 

 называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач 

из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

 вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение; 

 выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание. 

Обучающийся будет знать о(на уровне представлений): 
 элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

 гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края; 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

 

Обучающийся будет уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое 

мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 
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2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

 

Обучающийся будет знать: 

 обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, 

сборка изделия, отделка; 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

 происхождение натуральных тканей и их виды; 

 способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы; 

 основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы 

построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Обучающийся будет уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту. 

 

3. Конструирование и моделирование. 

Обучающийся будет знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

 

Обучающийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение 

известными способами. 
 

4. Использование информационных технологий. 

Обучающийся будет знать о назначении персонального компьютера. 

Планируемые результаты изучения курса «Технология». 3 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям России и своего края; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся будет уметь: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 
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 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль 

общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

 искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 

Интернете; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 
обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 

 преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

Предметные 
 

2. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Обучающийся будет знать о: 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Обучающийся будет уметь: 
 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, 

звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Обучающийся будет знать: 
 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

 линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 
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 косую строчку, её варианты, назначение; 

 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Обучающийся будет иметь представление о: 
 

 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 
 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях. 

Обучающийся будет уметь (под контролем учителя): 

 
 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чертёж (эскиз); 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета); 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование. 

Обучающийся будет знать: 
 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Обучающийся будет уметь: 
 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Обучающийся будет знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

 основные правила безопасной работы на компьютере. 

Обучающийся будет иметь общее представление о: 

 назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Обучающийся будет уметь (с помощью учителя): 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 
 выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

 работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, выполнение 

предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 

 

Планируемые результаты изучения курса «Технология». 4 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся будет уметь: 
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 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного замысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей 

различного труда. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Обучающийся будет уметь: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
 анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 
Познавательные УУД 

Обучающийся будет уметь: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 
 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, образцов 

и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), проводить аналогии, 

использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 
 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся будет уметь: 

 формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 
 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи). 

Предметные 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Обучающийся будет иметь общее представление: 

1 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 
искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

2 об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, 

функции и декора; стилевая гармония); 

1 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 
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Обучающийся будет уметь: 
 

2 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии 
с собственным замыслом; 

3 использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного 
искусства и других учебных предметов в собственной творческой деятельности; 

4 защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

5 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьютером); 

6 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву). 

 Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности.

Обучающийся будет знать: 
 

1 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов 
(бумага, металлы, ткани); 

2 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 
инструментов; 

3 линии чертежа (осевая и центровая); 

4 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

5 косую строчку, её варианты, назначение; 
6 несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Обучающийся будет иметь представление о: 
 

 дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

 композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Обучающийся будет уметь самостоятельно: 
 

1 читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

2 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 
3 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 

4 выполнять рицовку; 

5 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 
6 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета). 

Конструирование и моделирование. 

Обучающийся будет знать: 

1 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Обучающийся будет уметь: 

2 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно- 
художественным условиям; 

3 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
4 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся будет иметь представление о: 

использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Обучающийся будет знать: 
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 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 

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

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, PowerPoint. 

 

1.2.13. Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура». 1 класс 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

• учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

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

человека за общее благополучии, осознание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих 

людей; 

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

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, установка на здоровый образ 

жизни; 
 

Ученик получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании 

• учебно – познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

• адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• морального сознания способности к решению моральных дилемм на основе учета позиции 

партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в   новом учебном   материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

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

учета характера сделанных ошибок; 

 

Ученик получит возможность научиться: 
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• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей по исправлению допущенных 

ошибок; 

• выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще  нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

• устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

• активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

• концентрация воли для преодоления физических препятствий; 

• стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

• осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; 

• использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно – следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать; 

• осуществлять подведение под понятие на   основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии. 
 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

• осуществлять сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными); 

• проводить обработку информации (определение основной и второстепенной информации); 

• проводить анализ информации; 

• осуществлять передачу информации (устным, письменным, цифровым способами); 

• осуществлять оценку информации (критическая оценка, оценка достоверности); 

• проводить анализ; 

• проводить сравнение; 

• классифицировать по заданным критериям; 

• устанавливать аналогии; 

• устанавливать причинно-следственных связей; 

• строить рассуждения; 

• делать обобщение. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
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• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнеров; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

• диалоговой формой речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• слушать собеседника; 
• определять общую цель и пути ее достижения; 

• осуществлять взаимный контроль, 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Предметные результаты 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Ученик научится: 

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

• характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления 

• здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое и личностное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), 

• соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

• планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Ученик научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на  

открытом воздухе и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

• систематические наблюдения за их динамикой. 

Ученик получит возможность научиться: 
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• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 
Ученик научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, волейбол по упрощенным правилам. 

Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура» 2 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета по физкультуре. 
 

У ученика будут сформированы: 

• учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучии, осознание 

• своей этнической принадлежности; 

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

окружающих людей; 

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

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, установка на здоровый 

образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 
 

Ученик получит возможность для формирования: 

 

• внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании 

• учебно – познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 



136 
 

• адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• морального сознания способности к решению моральных дилемм на основе учета позиции 

партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

• чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета по физкультуре 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Ученик научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в   новом учебном   материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

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

учета характера сделанных ошибок; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

• выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество 

и уровень усвоения; 

• устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

• активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

• концентрация воли для преодоления физических препятствий; 

• стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Ученик научится: 

• осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; 

• использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно – следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать; 

• осуществлять подведение под понятие на   основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии. 
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Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

• осуществлять сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными); 

• проводить обработку информации (определение основной и второстепенной информации); 

• проводить анализ информации; 

• осуществлять передачу информации (устным, письменным, цифровым способами); 

• осуществлять интерпретацию информации (структурировать; переводить сплошной текст в 

таблицу, презентировать полученную информацию, в том 

o числе с помощью ИКТ); 
• осуществлять оценку информации (критическая оценка, оценка достоверности); 
• проводить анализ; 

• проводить сравнение; 

• классифицировать по заданным критериям; 

• устанавливать аналогии; 

• устанавливать причинно-следственных связей; 

• строить рассуждения; 

• делать обобщение. 

 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Ученик научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, чв том числе  не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

• позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

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

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнеров; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

• диалоговой формой речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• слушать собеседника; 
• определять общую цель и пути ее достижения; 

• осуществлять взаимный контроль, 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной 

• деятельности, 

• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Предметные результаты освоения учебного предмета по физкультуре 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Ученик научится: 
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• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и 

• физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

• здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое и личностное 

• развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, 

• координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

• правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

• планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Ученик научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном 

• зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

• систематические наблюдения за их динамикой. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 
Ученик научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, 

• быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

• специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 
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• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, волейбол по упрощенным правилам; 

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

 

Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура». 3 класс 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

• учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучии, осознание 

• своей этнической принадлежности; 

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

окружающих людей; 

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

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, установка на здоровый 

образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании 

• учебно – познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

• адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• морального сознания способности к решению моральных дилемм на основе учета позиции 

партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

• чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

 

Метапредметные результаты 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Ученик научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в   новом учебном   материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый контроль по результату; 
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• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

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

учета характера сделанных ошибок; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

• выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще  нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

• устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

• активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

• концентрация воли для преодоления физических препятствий; 

• стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Ученик научится: 

• осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; 

• использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно – следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать; 

• осуществлять подведение под понятие на   основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

• осуществлять сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными); 

• проводить обработку информации (определение основной и второстепенной информации); 

• проводить анализ информации; 

• осуществлять передачу информации (устным, письменным, цифровым способами); 

• осуществлять интерпретацию информации (структурировать; переводить сплошной текст 

в таблицу, презентировать полученную информацию, в том 

числе с помощью ИКТ); 

• осуществлять оценку информации (критическая оценка, оценка достоверности); 

• проводить анализ; 

• проводить сравнение; 

• классифицировать по заданным критериям; 

• устанавливать аналогии; 

• устанавливать причинно-следственных связей; 

• строить рассуждения; 
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• делать обобщение. 

 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Ученик научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, чв том числе  не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

• позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

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

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнеров; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

• диалоговой формой речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• слушать собеседника; 
• определять общую цель и пути ее достижения; 

• осуществлять взаимный контроль, 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

• деятельности, 

• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Предметные результаты 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Ученик научится: 

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

значение утренней зарядки, физкультминуток и 

• физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

• здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое и личностное 

• развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, 

• координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

• правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
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• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

• планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Ученик научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном 

• зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

• систематические наблюдения за их динамикой. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

• упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической 

• подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 
Ученик научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, 

• быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

• специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, волейбол по упрощенным правилам. 

Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура».4 класс 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

• учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 
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• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучии, осознание 

• своей этнической принадлежности; 

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

окружающих людей; 

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

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, установка на здоровый 

образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании 

• учебно – познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

• адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• морального сознания способности к решению моральных дилемм на основе учета позиции 

партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

• чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

 

Метапредметные результаты 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Ученик научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в   новом учебном   материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

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

учета характера сделанных ошибок; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

• выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще  нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

• устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

• активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

• концентрация воли для преодоления физических препятствий; 

• стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 
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Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Ученик научится: 

• осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; 

• использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно – следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать; 

• осуществлять подведение под понятие на   основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

• осуществлять сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными); 

• проводить обработку информации (определение основной и второстепенной информации); 

• проводить анализ информации; 

• осуществлять передачу информации (устным, письменным, цифровым способами); 

• осуществлять интерпретацию информации (структурировать; переводить сплошной текст 

в таблицу, презентировать полученную информацию, в том 

числе с помощью ИКТ); 

• осуществлять оценку информации (критическая оценка, оценка достоверности); 

• проводить анализ; 

• проводить сравнение; 

• классифицировать по заданным критериям; 

• устанавливать аналогии; 

• устанавливать причинно-следственных связей; 

• строить рассуждения; 

• делать обобщение. 

 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Ученик научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, чв том числе  не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

• позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

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

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнеров; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть 
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• диалоговой формой речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• слушать собеседника; 

• определять общую цель и пути ее достижения; 

• осуществлять взаимный контроль, 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

• деятельности, 

• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Предметные результаты 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Ученик научится: 

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

значение утренней зарядки, физкультминуток и 

• физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

• здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое и личностное 

• развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, 

• координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

• правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

• планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Ученик научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном 

• зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

• систематические наблюдения за их динамикой. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
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• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

• упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической 

• подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 
Ученик научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения 

на развитие физических качеств (силы, 

• быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

• специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, волейбол по упрощенным правилам. 

 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 
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основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

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

программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно  

неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка 
обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов 

и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается 

не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные 

ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

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

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, 

как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достиженияобучающимисяпланируемыхрезультатоввихличностномразвитии,представленныхв 

разделе«Личностныеучебныедействия»программыформированияуниверсальных 

учебныхдействийуобучающихсяприполученииначальногообщегообразования. 

Достижениеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпонентовобразоват 

ельнойдеятельности,включаявнеурочнуюдеятельность,реализуемуюсемьейишколой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированностьуниверсальныхучебныхдействий,включаемыхвследующиетриосновныхблока: 

–самоопределение  —сформированностьвнутреннейпозицииобучающегося 

принятиеиосвоениеновойсоциальнойролиобучающегося;становлениеосновроссийскойгражданскойи 

дентичности личностикакчувствагордостизасвоюРодину,народ,историюиосознание 

своейэтническойпринадлежности;развитие самоуваженияиспособности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильныеислабыестороны своей личности; 

– смыслообразование—поискиустановлениеличностногосмысла(т.е. 

«значениядлясебя»)ученияобучающимисянаосновеустойчивойсистемы учебно-познавательных 

и социальных мотивов, понимания граництого, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолениюэтогоразрыва; 

– морально-этическаяориентация — 

знаниеосновныхморальныхнормиориентациянаихвыполнениенаосновепониманияихсоциальнойнеоб 

ходимости; способность к моральной децентрации — учету позиций,мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при ее разрешении;развитиеэтическихчувств — 

стыда,вины,совестикакрегуляторовморальногоповедения. 

Основноесодержаниеоценкиличностныхрезультатовприполученииначальногообщегообразован 

иястроитсявокругоценки: 

– сформированности внутренней  позиции  обучающегося, которая 

находитотражениевэмоционально- 

положительномотношенииобучающегосякобразовательнойорганизации,ориентациинасодержательн 

ыемоментыобразовательнойдеятельности —уроки,познаниенового,овладениеумениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества сучителемиодноклассниками— 

иориентациинаобразецповедения «хорошегоученика»какпримердляподражания; 

– сформированностиосновгражданскойидентичности,включаячувствогордостизасвоюРодину,з 

наниезнаменательныхдляОтечестваисторическихсобытий;любовьксвоемукраю,осознаниесвоейнацио 

нальности, уважение культуры и традиций народов России и мира;развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствамдругихлюдей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

вучении,способностиадекватносудитьопричинахсвоегоуспеха/неуспехав учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя иверитьвуспех; 

– сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая 

социальные,учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес кновому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новыхзнанийиумений,мотивациюдостижениярезультата,стремлениексовершенствованиюсвоихспосо 
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бностей; 

– знанияморальныхнормисформированностиморально-этическихсуждений,способностикреше 

ниюморальныхпроблемнаосноведецентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральнойдилеммы);способностикоценкесвоихпоступковидействийдругихлюдейсточкизрения 

соблюдения/нарушенияморальной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или 

администрации образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных  результатов представляет собой оценку 

достиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,описанныхв 

разделах«Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия»,«Коммуникативныеуниверсальныеучебные 

действия»,«Познавательныеуниверсальныеучебныедействия»  программы  формирования 

универсальных  учебных  действий    у 

обучающихсянауровненачальногообщегообразования,атакжепланируемыхрезультатов,представленн 

ыхвовсехразделах подпрограммы«Чтение.Работастекстом». 

Достижениеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчетосновныхкомпонентовобразовате 

льной деятельности— учебных предметов. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовслужитсформированностьуобучающего 

сярегулятивных,коммуникативныхипознавательныхуниверсальныхдействий,т.е.такихумственныхдей 

ствийобучающихся,которыенаправленынаанализиуправлениесвоейпознавательнойдеятельностью.Кн 

имотносятся: 

– способностьобучающегосяприниматьисохранятьучебнуюцельизадачи;самостоятельнопреобр 

азовыватьпрактическуюзадачувпознавательную;умениепланироватьсобственнуюдеятельностьвсоотв 

етствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и 

искатьсредстваееосуществления;умениеконтролироватьиоцениватьсвоидействия,  вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки  и 

учетахарактераошибок,проявлятьинициативуисамостоятельностьвобучении; 

– умениеосуществлятьинформационныйпоиск,сборивыделениесущественнойинформацииизра 

зличныхинформационныхисточников; 

– умениеиспользоватьзнаково-символическиесредствадлясозданиямоделейизучаемыхобъектов 

ипроцессов,схемрешенияучебно-познавательныхи практическихзадач; 



150 
 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к 

установлениюаналогий,отнесениякизвестнымпонятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении 

учебныхпроблем,приниматьнасебяответственностьзарезультатысвоихдействий. 

Основноесодержаниеоценкиметапредметныхрезультатовнауровненачальногообщегообраз 

ованиястроитсявокругуменияучиться,т.е.тойсовокупностиспособовдействий,которая,собственно,иоб 

еспечиваетспособностьобучающихсяксамостоятельномуусвоениюновыхзнанийиумений,включаяорга 

низациюэтой деятельности. 

Оценкаметапредметныхрезультатовпроводитсявходеразличныхпроцедур: итоговые 

проверочные работы по предметам  или в  комплексные  работы 

намежпредметнойосновевыноситьоценку(прямуюилиопосредованную)сформированности 

большинства познавательных  учебных действий  и  навыков  работы 

синформацией,атакжеопосредованнуюоценкусформированностирядакоммуникативныхи 

регулятивныхдействий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в видеоценочных листов и 

листов наблюдений учителя или школьного  психолога,  может 

бытьоцененодостижениетакихкоммуникативныхирегулятивныхдействий,которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочнойработы.Оценку уровня 

сформированности ряда универсальных учебных действий,уровень овладения которыми имеет 

 определяющее  значение для оценки 

эффективностивсейсистемыначальногообразования,целесообразнопроводитьвформенеперсонифицир 

ованных процедур. 

Оценкауровняучебно-познавательногоинтереса 

Уровеньинтереса Критерий 

оценкиповедения 

Дополнительный 

диагностическийпризнак 

1.Отсутствиеинтереса Интереспрактическинеобнар 

уживается. 

Исключениесоставляетреак 

ция на яркий, 

смешной,забавныйматериал. 

Безразличноеилинегативноеот 

ношение к решению 

любыхучебныхзадач.Болееох 

отновыполняет 

привычныедействия,чемосваи 

вает новые. 

2.Реакция нановизну Интересвозникаетлишькнов 

ому 

материалу,касающемусякон 

кретныхфактов,но нетеории. 

Оживляется, задаѐт вопросы 

оновом 

фактическомматериале,включ 

аетсяввыполнение 

задания,связанногосним,нодл 

ительно устойчивой 

активностинепроявляет. 

3. Любопытство. Интерес возникает к 

новомуматериалу, но не к 

способам решения. 

Проявляетинтересизадаѐтвопр 

осыдостаточночасто,включает 

сяввыполнениезадания,ноинт 

ересбыстро 

иссякает 
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4.Ситуативный 

учебныйинтерес. 

Интересвозникаеткспособам 

решенияновойчастнойедини 

чнойзадачи(нонексистемамз 

адач) 

Включаетсявпроцессрешенияз 

адачи.Пытаетсясамостоятельн 

о найти способрешения и 

довести задание 

доконца,послерешениязадачи 

интересисчерпывается. 

5.Устойчивый учебно- 

познавательныйинтерес. 

Интерес возникает к 

общемуспособурешениязада 

ч,ноневыходитзапределыизу 

чаемого материала. 

Охотно включается в 

процессвыполнения заданий. 

Работает 

длительноиустойчиво, 

принимает 

предложениянайтиновыеприм 

енения найденномуспособу 

6.Обобщѐнный учебно- 

познавательныйинтерес. 

Интерес 
возникаетнезависимо 

отвнешнихтребованийивыхо 
дитзарамки  изучаемого 
материала. Ориентируется 

наобщиеспособырешения 
системызадач. 

Интерес– 

постояннахарактеристика,про 

являетсявыраженное 

творческоеотношениекобщем 

успособу решения задач, 

стремится получить 

дополнительную 

информацию. 

Уровень1можетбытьквалифицированкакнесформированностьучебно- 

познавательногоинтереса;уровни2и3–какнизкийпознавательныйинтерес;уровень4– 

удовлетворительный;уровень5–высокий;уровень6 –оченьвысокий. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющихсодержание 

иобъект оценкиметапредметныхрезультатов, можетбыть качественнооценениизмерен 

вследующихосновныхформах. 

Во-первых,достижениеметапредметныхрезультатовможетвыступатькакрезультатвыполнениясп 

ециальносконструированныхдиагностическихзадач,направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальныхучебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

какинструментальнаяоснова(иликаксредстворешения)икакусловиеуспешностивыполненияучеб 

ныхиучебно-практическихзадачсредствами учебныхпредметов. 

Этотподходширокоиспользовандляитоговойоценкипланируемыхрезультатовпоотдельнымпред 

метам.Взависимостиотуспешностивыполненияпроверочныхзаданийпоматематике,русскому 

языку,родному (нерусскому)языку(далее — 

родномуязыку),чтению,окружающемумиру,технологииидругимпредметамисучетомхарактераошибок 

,допущенныхребенком,можносделатьвыводосформированностирядапознавательныхирегулятивныхд 

ействийобучающихся.Проверочныезадания,требующиесовместнойработыобучающихсянаобщийрезу 

льтат,позволяютоценитьсформированностькоммуникативныхучебныхдействий. 

Наконец,достижениеметапредметныхрезультатовможетпроявитьсявуспешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе.   В 

частности,широкиевозможностидляоценкисформированностиметапредметныхрезультатовоткрывает 

использованиепроверочныхзаданий,успешноевыполнениекоторыхтребуетосвоения  навыков 

работысинформацией. 
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Преимуществом  двух  последних  способов оценки является то, что 

предметомизмерениястановитсяуровеньприсвоенияобучающимсяуниверсальногоучебногодействия, 

обнаруживающий себя в  том, что действие занимает в  структуре 

учебнойдеятельностиобучающегосяместооперации,выступаясредством,анецельюактивностиребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходеразличных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или вкомплексных работах на 

межпредметной  основе   целесообразно   осуществлять 

оценку(прямуюилиопосредованную)сформированностибольшинствапознавательныхучебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную 

оценкусформированностирядакоммуникативныхи регулятивных действий. 

Входетекущей,тематической,промежуточнойоценкиможетбытьоцененодостижение    таких 

коммуникативных  и  регулятивных  действий, которые   трудно 

илинецелесообразнопроверитьвходестандартизированнойитоговойпроверочнойработы.  Например, 

именно в ходе текущей оценки  целесообразно отслеживать 

уровеньсформированноститакогоумения,каквзаимодействиеспартнером:ориентацияна 

партнера,умениеслушатьислышатьсобеседника;стремлениеучитыватьикоординироватьразличныемне 

нияипозициивотношенииобъекта,действия,событияидр. 

Оценкауровнясформированностирядауниверсальныхучебныхдействий,овладение которыми 

имеет  определяющее  значение  для  оценки  эффективности 

всейсистемыначальногообразования(например,обеспечиваемыесистемойначальногообразования 

уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их 

учебнойсамостоятельности,уровеньсотрудничестваиряддругих),проводитсявформенеперсонифициро 

ванных процедур. 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимсяпланируе 

мыхрезультатовпо отдельнымпредметам. 

Достижениеэтихрезультатовобеспечиваетсязасчетосновныхкомпонентовобразовательной 

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательнойчастиучебногоплана. 

Всоответствииспониманиемсущностиобразовательныхрезультатов,заложеннымвФГОСНОО,пр 

едметныерезультатысодержатвсебе,во-первых,системуосновополагающихэлементовнаучногознания, 

котораявыражаетсячерезучебныйматериалразличныхкурсов(далее — 

системупредметныхзнаний),и,во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее — системупредметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразованиеиполучениенового знания. 

Системапредметныхзнаний — 

важнейшаясоставляющаяпредметныхрезультатов.Внейможновыделитьопорныезнания(знания,усвоен 

иекоторыхпринципиальнонеобходимодлятекущегоипоследующегоуспешногообучения)изнания,допо 

лняющие, расширяющие илиуглубляющиеопорную систему знаний, атакжеслужащиепропедевтикой 

дляпоследующегоизучениякурсов. 

Копорнымзнаниямотносятсяпреждевсегоосновополагающиеэлементынаучного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания икультуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории,идеи, понятия, факты, методы. На уровне 

начального общего образования к опорнойсистеме знаний отнесен понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение 

которогопозволяетучителюиобучающимсяэффективнопродвигатьсявизучениипредмета. 

Опорнаясистемазнанийопределяетсясучетомихзначимостидлярешенияосновныхзадачобразован 

иянаданномуровнеобразования,опорногохарактераизучаемогоматериаладляпоследующегообучения,а 
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такжесучетомпринципареалистичности,потенциальнойвозможностиихдостижениябольшинствомобу 

чающихся.Инымисловами,вэтугруппувключаетсясистематакихзнаний,умений,учебныхдействий,кото  

рые,во-первых,принципиальнонеобходимыдляуспешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работыучителявпринципемогутбытьдостигнуты подавляющим 

большинствомдетей. 

Приполученииначальногообщегообразованияособоезначениедляпродолженияобразованияимее 

тусвоениеучащимисяопорнойсистемызнанийпорусскомуязыку, родномуязыкуи математике. 

Приоценке предметныхрезультатов основнуюценность представляетне 

самопосебеосвоениесистемыопорныхзнанийиспособностьвоспроизводитьихвстандартныхучебныхси 

туациях,аспособностьиспользоватьэтизнанияприрешении 

учебно-познавательныхиучебно-практическихзадач.Инымисловами,объектомоценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися,спредметнымсодержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — втораяважная 

составляющая предметных  результатов.  В основе  многих предметных 

действийлежаттежеуниверсальныеучебныедействия,преждевсегопознавательные:использованиезнак 

ово-символическихсредств;моделирование;сравнение,группировкаиклассификацияобъектов;действи 

яанализа,синтезаиобобщения;установлениесвязей(втомчислепричинно-следственных)ианалогий;пои 

ск,преобразование,представлениеиинтерпретацияинформации,рассужденияит.д.Однако  на разных 

предметах эти действия преломляются через   специфику 

предмета,например,выполняютсясразнымиобъектами —счисламииматематическимивыражениями; 

со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; свысказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; смузыкальнымии художественными произведениями ит.п. 

Поэтому при всей общности подходов иалгоритмов выполнения действий сам состав формируемых 

и отрабатываемых действийноситспецифическую«предметную»окраску. 

Совокупностьжевсехучебныхпредметовобеспечиваетвозможностьформированиявсехуниверсал 

ьныхучебныхдействийприусловии,чтообразовательнаядеятельностьориентировананадостижениепла 

нируемых результатов. 

Кпредметным действиямследуетотнеститакже действия,которые присущиглавным образом 

только конкретному предмету и овладение которыми необходимо 

дляполноценноголичностногоразвитияилидальнейшегоизученияпредмета(вчастности,способыдвигат 

ельнойдеятельности,осваиваемыевкурсефизическойкультуры,илиспособыобработкиматериалов,прие 

мылепки,рисования,способымузыкальнойисполнительской деятельности идр.). 

Формированиеоднихитехжедействийнаматериалеразныхпредметовспособствуетсначалаправил 

ьномуихвыполнениюврамкахзаданногопредметомдиапазона(круга)задач,азатемиосознанномуипроиз 

вольномуихвыполнению,переносунановыеклассыобъектов.Этопроявляетсявспособностиобучающихс 

ярешать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных 

иучебно-практическихзадач. 

Поэтомуобъектомоценкипредметныхрезультатовслужитвполномсоответствиистребованиям 

иФГОСНООспособностьобучающихсярешатьучебно-познавательныеиучебно-практическиезадачиси 

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

метапредметныхдействий.Оценкадостиженийэтихпредметныхрезультатовведетсякаквходетекущегои 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ,при этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,выполняемых 

обучающимся, с предметным содержанием, отражающим опорную 

формуконтроляиучетадостиженийобучающихся. 
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Формыконтроляиучетадостиженийобучающихся 
 
 

Обязательныеформыи 

методыконтроля 

Иныеформыучетадостижений 

текущаяаттестация промежуточная урочнаядеятель 

ность 

внеурочнаядеятель 

ность 

-устныйопрос 

-письменнаясамостояте 

льнаяработа 

- диктанты 

-контрольноесписывани 

е 

-тестовыезадания 

-графическаяработа 

-изложение 

-доклад 

-творческаяработа 

-посещение уроков 

попрограммамнаблюден 

ия 

Тестовые 

работы,годовые 

отметки 

попредметам, 

диагностическаяко 

нтрольнаяработа, 

комплекснаяметапре 

дметнаяработа, 

контрольные 

диктанты 

-изложение 

-контроль 

техникичтения 

- анализ 

динамикитекуще 

йуспеваемости 

-участиеввыставка 

х,конкурсах,соревно 

ваниях 

-активность 

впроектах 

ипрограммахвнеуро 

чнойдеятельности 

- творческийотчет 

- портфельдостижений 

-анализ психолого- 

педагогическихисследований 

Формыпредставленияобразовательныхрезультатов: 

 результатыуспеваемостипопредметам; 

 текстыитоговыхдиагностическихконтрольныхработ,диктантовианализихвыполненияобучаю 

щимся(информацияобэлементахиуровняхпроверяемогознания– 

знания,понимания,применения,систематизации); 

 устнаяоценкауспешностирезультатов,формулировкапричиннеудачирекомендацийпоустране 

ниюпробеловвобученностипопредметам; 

 портфельдостижений; 

 результатыпсихолого- 

педагогическихисследований,иллюстрирующихдинамикуразвитияотдельныхинтеллектуальныхилич 

ностныхкачествобучающегося,УУД. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальныхобразовательныхдостижений 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, при 

проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

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

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

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 
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1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

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

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

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

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

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

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

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

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут  

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и 

другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

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

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

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов начального  

общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 

оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации   критериев   целесообразно   соотносить   их   с   критериями   и   нормами, 
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представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

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

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции 

1.3.4. Итоговая оценкавыпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

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

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, литературному чтению, 

математике и окружающему миру и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленных оценок по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

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

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

системы знаний по русскому языку, литературному чтению, математике и окружающему миру, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

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

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

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, 

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

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

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, при этом, не 

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

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 
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базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода 

о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений обучающегося и 

контекстной информации об условиях, особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 
образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 
учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы данной образовательной организации. В случае если для 

проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный инструментарий, 

наиболее целесообразной формой оценки деятельности образовательной организации начального 

общего образования является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) является основой разработки  

рабочих программ отдельных учебных предметов. Как и программы по отдельным учебным 

предметам, программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания общего образования. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е.способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальныхжизненных ситуациях средствами УМК «Школа России». 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального общего образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых предметных 
линий УМК «Школа России»;
 определить условия формирования универсальных учебных действий в образовательном процессе 

и жизненно важных ситуациях при работе по УМК «Школа России».

Содержание программы формирования универсальных учебных действий включает: 

1. описание ценностных ориентиров на ступени начального образования; 
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий на ступени начального образования; 
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3.связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых предметных линий УМК 
«Школа России»; 

4.типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий при работе по УМК «Школа России»; 

5.описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по  

ступеням общего образования; 

6.планируемые результаты сформированности УУД. 
 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров на ступени начального образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

 Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

- осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 
 Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества наоснове: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 

и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих 

людей, развития этических чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и - самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,мотивов познания и 

творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы: 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
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 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

 Умеющий высказывать свое мнение; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,; 

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

 

В ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных,  

коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности 

и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

 деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
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• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 
 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

         формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

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

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими  

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. 

2.1.2. Характеристикауниверсальныхучебныхдействийприполученииначальногообщего 

образования 

Последовательнаяреализациядеятельностногоподходанаправленанаповышениеэффективностио 

бразования,болеегибкоеипрочноеусвоениезнанийобучающимися,возможностьихсамостоятельногодв 

ижениявизучаемойобласти, существенноеповышениеихмотивациииинтересакучебе. 

Врамкахдеятельностногоподходавкачествеобщеучебныхдействийрассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности  — 

мотивы,особенностицелеполагания(учебнаяцельизадачи),учебные 

действия,контрольиоценка,сформированностькоторыхявляетсяоднойизсоставляющихуспешностиобу 

чениявобразовательнойорганизации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастнаяспецифика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельностиучителя и обучающегося к 

совместно-разделенной (в младшем школьном и 

младшемподростковомвозрасте)иксамостоятельнойсэлементамисамообразованияисамовоспитания(в 

младшемподростковоми старшемподростковомвозрасте). 

Понятие«универсальныеучебныедействия» 

Вширокомзначениитермин«универсальныеучебныедействия»означаетумениеучиться,  т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путемсознательногои 

активногоприсвоения новогосоциального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешноусваивать новые знания,формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этойдеятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебныедействия как обобщенные действия 

открывают обучающимсявозможность широкойориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебнойдеятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых 

иоперациональныххарактеристик.Такимобразом,достижениеуменияучитьсяпредполагаетполноценно 

еосвоениеобучающимисявсехкомпонентовучебнойдеятельности, которые включают: познавательные 

и учебные мотивы, учебную 

цель,учебнуюзадачу,учебныедействияиоперации(ориентировка,преобразованиематериала,контрольио 

ценка).Умениеучиться— 

существенныйфакторповышенияэффективностиосвоенияобучающимисяпредметныхзнаний,формиро 

вания 

уменийикомпетентностей,образамираиценностно-смысловыхоснованийличностногоморальноговыбора. 

Функцииуниверсальныхучебныхдействий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлятьдеятельностьучения,ставитьучебныецели,искатьииспользоватьнеобходимыесредстваис 

пособыихдостижения,контролироватьиоцениватьпроцесси результатыдеятельности; 
– создание условий для гармоничного развития личности и ее 
самореализациинаосновеготовностикнепрерывномуобразованию;обеспечениеуспешногоусвоен 

иязнаний,формированияумений,навыковикомпетентностей влюбой предметнойобласти. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носятнадпредметный,метапредметныйхарактер;обеспечиваютцелостностьобщекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности;обеспечивают преемственность 
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всех уровней образовательной деятельности; лежат воснове организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ееспециально-предметногосодержания. 

Универсальныеучебныедействияобеспечиваютэтапыусвоенияучебногосодержанияиформирова 

нияпсихологическихспособностейобучающегося. 

Видыуниверсальныхучебныхдействий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующихключевымцелямобщегообразования,можновыделитьследующиеблоки:регулятивн 

ый(включающийтакжедействиясаморегуляции),познавательныйикоммуникативный. 

Личностныеобеспечиваютценностно-смысловуюориентациюобучающихся(умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знаниеморальных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию всоциальныхроляхи межличностныхотношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностныхдействий:личностное,профессиональное,жизненноесамоопределение;смыслообразование 

,т.е.установлениеобучающимисясвязимеждуцельюучебнойдеятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, чтопобуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаватьсявопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на негоотвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемогосодержания(исходяизсоциальныхиличностныхценностей),обеспечивающееличностный 

моральныйвыбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимсяорганизациюсвоейучебнойдеятельности.Кним относятся: 

– целеполаганиекакпостановкаучебнойзадачинаосновесоотнесениятого,чтоужеизвестноиусвое 

нообучающимися,итого,чтоещенеизвестно; 

– планирование — определение последовательности промежуточных целейс учетом конечного 

результата; составление плана и последовательностидействий; 

– прогнозирование     —предвосхищениерезультатаиуровняусвоениязнаний,     его     временны́х 

характеристик; 

– контрольвформесоотнесенияспособадействияиегорезультатасзаданнымэталономсцельюобна 

руженияотклоненийиотличийотэталона; 

– коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план испособ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и 

егорезультатасучетомоценкиэтогорезультатасамимобучающимся,учителем,другими обучающимися; 

– оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоенои что ему еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения;объективнаяоценкаличных результатов работы; 

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,волевомуусилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолениюпрепятствийдля достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия 

включают:общеучебные,логическиеучебныедействия,атакжепостановкуирешение проблемы. 

Кобщеучебнымуниверсальнымдействиямотносятся: 

– самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; 

– поискивыделениенеобходимойинформации,втомчислерешениепрактических и 

познавательных задач с использованием общедоступных вначальнойшколеисточников 

информации(втом числесправочников,энциклопедий,словарей)иинструментовИКТ; 

– структурированиезнаний; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной иписьменнойформе; 

– выбор наиболее эффективных способов решения практических 

ипознавательных задачвзависимостиотконкретныхусловий; 

– рефлексияспособовиусловийдействия,контрольиоценкапроцессаи 
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результатовдеятельности; 

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

взависимостиотцели;извлечениенеобходимойинформацииизпрослушанныхтекстовразличныхжанров; 

определениеосновнойивторостепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстовхудожественного, научного, публицистического и 

официально-деловогостилей;пониманиеиадекватнаяоценкаязыкасредствмассовойинформации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символическиедействия: 

– моделирование — 

преобразованиеобъектаизчувственнойформывмодель,гдевыделенысущественныехарактеристикиобъе 

кта(пространственно-графическаяилизнаково-символическаямодели); 

– преобразованиемоделисцельювыявленияобщихзаконов,определяющихданную предметную 

область. 

Клогическимуниверсальнымдействиямотносятся: 

– анализ объектовс целью выделения признаков 

(существенных,несущественных); 

– синтез— 

составлениецелогоизчастей,втомчислесамостоятельноедостраиваниесвосполнениемнедостающихком 

понентов; 

– выбороснованийикритериевдлясравнения,сериации,классификацииобъектов; 

– подведениеподпонятие,выведениеследствий; 

– установлениепричинно-следственныхсвязей,представлениецепочекобъектови явлений; 

– построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинностиутверждений; 

– доказательство; 

– выдвижение гипотез и их обоснование.Кпостановкеирешениюпроблемы относятся: 

– формулированиепроблемы; 

– самостоятельное создание   алгоритмов (способов) деятельности 

прирешениипроблемтворческогоипоисковогохарактера. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютсоциальную 

компетентность и  учет позиции других людей,  партнеров по общению 

илидеятельности;умениеслушатьивступатьвдиалог;участвоватьвколлективномобсуждении проблем; 

способность  интегрироваться  в  группусверстников  и 

строитьпродуктивноевзаимодействиеисотрудничествососверстникамиивзрослыми. 

Ккоммуникативнымдействиямотносятся: 

– планированиеучебногосотрудничествасучителемисверстниками — 

определениецели,функцийучастников,способоввзаимодействия; 

– постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сбореинформации; 

– разрешениеконфликтов— 

выявление,идентификацияпроблемы,поискиоценкаальтернативныхспособовразрешенияконфликта,п 

ринятиерешенияи егореализация; 

– управлениеповедениемпартнера —контроль,коррекция,оценкаегодействий; 

– умениесдостаточнойполнотойиточностьювыражатьсвоимысливсоответствиисзадачамииусло 

виямикоммуникации;владение 

монологическойидиалогическойформамиречивсоответствиисграмматическимиисинтаксическиминор 

мамиродногоязыка,современных средствкоммуникации. 

Развитиесистемыуниверсальныхучебныхдействийвсоставеличностных,регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитиепсихологическихспособностейличности,осуществляетсяврамкахнормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процессобучения задает содержание и 
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характеристикиучебной деятельности ребенка и 

темсамымопределяетзонуближайшегоразвитияуказанныхуниверсальныхучебныхдействий(ихуровень 

развития,соответствующий«высокойнорме»)иихсвойства. 

Универсальныеучебныедействияпредставляютсобойцелостнуюсистему,вкоторой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются 

егоотношениямисдругимивидамиучебныхдействийиобщейлогикойвозрастногоразвития. Из общения 

и сорегуляции  развивается  способность  ребенка 

регулироватьсвоюдеятельность.Изоценококружающихивпервуюочередьоценокблизкоговзрослогофо 

рмируетсяпредставлениеосебеисвоихвозможностях,появляетсясамопринятиеисамоуважение,т.е.само 

оценкаиЯ- 

концепциякакрезультатсамоопределения.Изситуативно-познавательногоивнеситуативно-познаватель 

ногообщенияформируютсяпознавательныедействия ребенка. 

Содержание,способыобщенияикоммуникацииобусловливаютразвитиеспособностиребенкакрегу 

ляцииповеденияидеятельности,познаниюмира,определяют образ «Я» как систему представлений о 

себе, отношения к себе. 

Именнопоэтомустановлениюкоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийвпрограммеразвития 

универсальныхучебныхдействийследуетуделитьособоевнимание. 

Померестановленияличностныхдействийребенка(смыслообразованиеисамоопределение,нравст 

венно-этическаяориентация)функционирование 

иразвитиеуниверсальныхучебныхдействий(коммуникативных,познавательныхирегулятивных)претер 

певаютзначительныеизменения.Регуляцияобщения,кооперацииисотрудничествапроектируетопредел 

енныедостиженияирезультатыребенка,чтовторичноприводиткизменениюхарактераегообщенияиЯ- 

концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достиженияуспехаиоказываютвлияниекакнаэффективностьсамойдеятельностиикоммуникации,такин 

асамооценку,смыслообразованиеисамоопределениеобучающегося. 

Характеристика результатов формирования УУД 

на разных этапахобученияпо УМК «Школа России» вначальной школе 

Класс ЛичностныеУУД РегулятивныеУУД ПознавательныеУУД КоммуникативныеУУД 

1класс 1.Ценитьи 1 1.Ориентироватьс 1.Участвоватьв 
 принимать Организовывать яв учебнике: диалогена уроке 

 следующие своерабочее определятьумения, ивжизненных 
 базовые местопод которыебудут ситуациях. 
 ценности: руководством сформированына 2.Отвечатьна 
 «добро», учителя. основеизучения вопросыучителя, 
 «терпение», 2.Определять данногораздела. товарищейпо 
 «родина», цельвыполнения 2.Отвечатьна классу. 

 «природа», заданийнауроке, простыевопросы 3.Соблюдать 
 «семья». вовнеурочной учителя,находить простейшиенормы 
 2.Уважатьсвою деятельности,в нужную речевогоэтикета: 
 семью,своих жизненных информациюв здороваться, 
 родственников, ситуацияхпод учебнике. прощаться, 
 ценить руководством 3.Сравнивать благодарить. 
 родителей. учителя. предметы,объекты: 4.Слушатьи 
 3.Освоитьроль 3.Определять находитьобщееи пониматьречь 
 ученика; планвыполнения различное. других. 
 формирование заданийна 4.Группировать 5.Участвоватьв 
 интереса уроках, предметы,объекты парнойработе. 
 (мотивации)к внеурочной наоснове  

 учению. деятельности, существенных  
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 4.Оценивать жизненных признаков.  

жизненные ситуацияхпод 5.Подробно 

ситуациии руководством пересказывать 

поступкигероев учителя. прочитанноеили 

художественных 4.Использоватьв прослушанное; 

текстовсточки своей определятьтему. 

зрения деятельности  

общечеловеческ простейшие  

ихнорм. приборы:  

 линейку,  

 треугольники  

 т.д.  

2класс 1. Ценитьи 
понимать 

следующие 

базовые 
ценности: 

«добро», 
«терпение», 

«родина», 
«природа», 
«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважениек 

своемународу,ксвое 

йродине. 

3. Осво 
ениеличностногосм 
ысла 

учения,желанияучи 

ться. 

4. Оце 
ниватьжизненныес 

итуации ипоступки 
героевхудожествен 

ныхтекстов с 

точкизренияобщече 

ловеческихнорм. 

1. Самостоятельно 
организовывать 

своерабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебнойи 

внеучебной 

деятельности. 

3.Определять 

цельучебной 

деятельностис 

помощьюучителя 

исамостоятельно. 

4. Определятьплан 

выполнениязаданий 

науроках, 
вовнеурочнойдеятельн 

ости,жизненныхситуац 

иях 

подруководствомучите 
ля. 

5. Соотноситьвыпол 

ненноезаданиесобразц 
ом,предложеннымучит 

елем. 

6. Использоватьв 

работепростейшиеинс 
трументы иболее 

сложныеприборы(цир 

куль). 
6. Корректировать 

выполнениезадания 

вдальнейшем. 

7. Оцениватьвыполн 
ениесвоего задания 

последующимкритери 

ям: 

1Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, 

которыебудут 
сформированына 

основеизучения 

данногораздела; 
определятькруг 

своего«незнания». 

2. Отвечатьна 

простыеисложные 

вопросыучителя, 

самимзадавать 

вопросы,находить 

нужнуюинформацию 

вучебнике. 

3. Сравнивать 

игруппироватьпредмет 
ы, объектыпо 

несколькимоснования 

м;находитьзакономерн 
ости;самостоятельноп 

родолжать их 

поустановленномправ 
илу. 

4. Подробнопересказыв 

атьпрочитанное 

илипрослушанное;сост 

авлять простойплан. 

5. Определять, вкаких 

источникахможно 

найтинеобходимуюин 
формацию 

длявыполнениязадани 

я. 

6. Находитьнеобходиму 
юинформацию, как 
вучебнике, так и 

1.Участвоватьв диалоге: 
слушать и понимать 

пониматьдругих, 

высказыватьсвою 
точкузрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлятьсвои 

мысливустнойи 

письменнойречис 

учетомсвоих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуациях. 

3. Читать вслух ипро 

себя 

текстыучебников,други 

ххудожественныхи 
научно-популярных 

книг,пониматьпрочитан 

ное. 
4. Выполняяразличные 

роли 

вгруппе,сотрудничать 

всовместномрешениипр 
облемы(задачи). 
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  легковыполнять,возни 

клисложностипри 

выполнении. 

всловаряхвучебнике. 

7. Наблюдать 

иделатьсамостоятель 
ныепростыевыводы 

 

3класс 1.Ценитьипринимат 

ьследующиебазовы 

еценности: 

«добро», 

«терпение», 
«родина», 

«природа», 
«семья»,«мир», 

«настоящийдруг», 

«справедливость», 

«желаниепонимать 

другдруга», 

«понимать 
позициюдругого». 

2.Уважение 

ксвоему народу,к 

другимнародам,тер 
пимость кобычаям 

итрадициямдругихн 

ародов. 
3. Освоениеличност 

ногосмыслаучения; 

желанияпродолжат 

ьсвою учебу. 

4. Оценкажизненны 

хситуаций 

ипоступковгероевх 

удожественныхтекс 

тов сточки 

зренияобщечеловеч 

еских 

норм,нравственных 

иэтическихценност 

ей 

1. Самостоятельноо 

рганизовыватьсвое 

рабочееместо 
всоответствии 

сцельювыполнениязад 

аний. 

2. Самостоятельноо 
пределять 

важность 

илинеобходимость 

выполненияразличных 

задания 

вучебномпроцессе 
ижизненныхситуациях 

. 

3. 

Определятьцельучебн 
ойдеятельности 

спомощьюсамостоятел 

ьно. 

4. Определятьпланвып 
олнениязаданий 

науроках,внеурочнойд 

еятельности,жизненны 

хситуациях 
подруководствомучите 

ля. 

5. Определятьправильн 
остьвыполненногозада 

ния 

наосновесравнения 

спредыдущимизадания 
ми, илина 

основеразличныхобраз 

цов. 
6. Корректировать 

выполнениезадания 

всоответствии 
спланом,условиямивы 

полнения,результатом 
действий 

1. Ориентироватьсявуч 

ебнике:определятьуме 

ния, 
которыебудутсформир 

ованы наоснове 

изученияданного 

раздела;определять 
кругсвоего 

незнания;планировать 

своюработупо 
изучениюнезнакомого 

материала. 

2. Самостоятельнопред 

полагать,какаядополни 

тельнаяинформация 
буденужна 

дляизучениянезнакомо 

гоматериала;отбиратьн 
еобходимыеисточники 

информации 

средипредложенныхуч 
ителемсловарей,энцик 

лопедий,справочников 

. 
3. Извлекатьинформац 

ию,представленную 
вразных формах(текст, 

таблица,схема, 

экспонат,модель,иллю 
страцияидр.) 

4.Представлятьинфор 

мацию ввиде 
текста,таблицы, 

схемы, втом числе 

спомощьюИКТ. 

5.Анализировать,сравн 

1. Участвовать 

вдиалоге;слушатьи 

пониматьдругих,высказ 
ыватьсвою точкузрения 

насобытия,поступки. 

2. Оформлятьсвои 

мысли вустнойи 

письменнойречи 

сучетомсвоихучебных 
ижизненныхречевыхсит 

уаций. 

3. Читать вслух ипро 

себя 
текстыучебников,други 

ххудожественныхи 

научно-популярных 
книг,пониматьпрочитан 

ное. 

4. Выполняяразличные 
роли 

вгруппе,сотрудничать 

всовместномрешениипр 

облемы(задачи). 

5. Отстаиватьсвою 

точкузрения, 
соблюдаяправила 

речевогоэтикета. 

6.Критичноотноситься 
ксвоемумнению. 

7.Пониматьточку 

зрениядругого. 

Участвоватьвработе 

группы,распределятьро 

ли,договариватьсядругс 

другом. 

  ивать,группироватьраз  

  личныеобъекты,  

  явления,факты.  
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  наопределенномэтапе. 
7.Использоватьв 

работелитературу,инст 

рументы,приборы. 

8.Оценкасвоего 

заданияпопараметрам 

,заранеепредставлен 

ным 

  



4кла 

сс 
1. Ценить 

иприниматьследую 

щиебазовыеценнос 

ти: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 
«природа», 

«семья»,«мир», 

«настоящийдруг», 

«справедливость 

»,«желаниепоним 

ать другдруга», 

«пониматьпозици 

юдругого», 

«народ», 

«национальность 

»и т.д. 

2. Уважение 

ксвоему народу, 

кдругим 

народам,принятиец 

енностейдругихнар 

одов. 

3. Освоениеличн 

остногосмыслаучен 

ия;выбордальнейш 

егообразовательног 

омаршрута. 

4. Оценкажизненн 

ыхситуаций 

ипоступков 

героевхудожествен 

ныхтекстов с 

точкизрения 

общечеловеческихн 

орм, нравственных 

иэтическихценност 

ей 

,ценностейграждан 

инаРоссии. 

1. Самостоятельн 

оформулироватьзад 

ание:определять 

егоцель,планироват 

ьалгоритм 

еговыполнения,кор 

ректироватьработу 

по ходуего 

выполнения,самост 

оятельнооценивать. 

2. Использоватьп 

ри 

выполнениязадани 

яразличныесредств 

а:справочнуюлитер 

атуру,ИКТ,инструм 

енты иприборы. 

3. Определятьсам 

остоятельнокритер 

ииоценивания,дава 

тьсамооценку. 

1. Ориентировать 

сявучебнике:опреде 

1. Участвовать 

вдиалоге; слушатьи 
 лять пониматьдругих,выск 
 умения,которые азыватьсвоюточкузре 
 будутсформирован ния 
 ы наоснове насобытия,поступки. 
 изученияданного 2.Оформлятьсвои 
 раздела;определять мысли вустной 
 кругсвоего иписьменной речис 

 незнания;планиров 

ать 

учетом своихучебных 
ижизненныхречевыхс 

 своюработупоизуче итуаций.3.Читать 
 ниюнезнакомогомат вслух ипро себя 
 ериала. текстыучебников,дру 
 2. Самостоятельн гиххудожественныхи 
 опредполагать, научно-популярных 
 какаядополнительна книг,пониматьпрочит 
 яинформация анное. 
 буденужна для 4. Выполняяразлич 
 изучениянезнакомог ные роли 
 оматериала;отбират вгруппе,сотрудничат 
 ьнеобходимыеисточ ьвсовместномрешени 
 никиинформации ипроблемы(задачи). 

 средипредложенны 
хучителем 

5. Отстаиватьсвою 

точкузрения, 
 словарей,энциклопе соблюдаяправила 
 дий,справочников,э речевогоэтикета;аргу 
 лектронныедиски. ментироватьсвоюточ 
 3. Сопоставлять ку 
 иотбиратьинформац 

ию,полученную 

изразличныхисточн 

зрения 

спомощьюфактов 

идополнительныхсве 
 иков(словари,энцик 

лопедии,справочник 
дений. 

6. Критичноотноси 
 и,электронные ться ксвоемумнению. 
 диски,сетьИнтернет Уметьвзглянуть 
 ). наситуацию 
 4. Анализировать, с иной позиции 
 сравнивать, идоговариваться 

 группироватьразли 

чныеобъекты, 

слюдьми 

иныхпозиций. 

 явления,факты.  
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   5. Самостоятельноде 

лать 

выводы,перерабатыва 

тьинформацию,преоб 

разовывать 

ее,представлятьинфор 

мацию наоснове 

схем,моделей,сообще 

ний. 
6. Составлятьсложн 

ый плантекста. 

7. Уметьпередавать 

содержание 

всжатомвыборочном 

илиразвернутомвиде. 

7. Пониматьточк 

у 
зрениядругого. 

8. Участвоватьвр 

аботе 

группы,распределя 

тьроли,договариват 

ьсядругс другом. 

Предвидетьпосле 

дствияколлективны 

х 

решений. 

Универсальные учебные дейсвия в УМК «Школа России» рассматриваются как 

совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в 

начальной школе. Показателем успешности формирования УУД будет ориентация 

школьника на выполнение действий , выраженных в категориях : знаю/могу, хочу, делаю 

 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребѐнка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником ) 
знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия. 

Воспитание личности 

(Нравственное 

развитие;  и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». Что такое хорошо и что 

такое плохо «Хочу учиться» 

«Учусь успеху» «Живу в 

России» «Расту хорошим 

человеком» «В здоровом 

теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия. 

самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую» 
«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать»«Думаю, 

пишу, говорю, 

показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия. 

исследовательская 

культура 

«Я учусь». «Ищу и нахожу» 
«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» «Решаю 

проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 
учебные действия 

культуры общения «Мы 

вместе» 

«Всегда на связи» «Я и Мы» 

 

 
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
(УМК «Школа России») 
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно- 

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектовотношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 
 

 
Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно- 

этическая 
ориентация 

смысло 

образование 

нравственно- 

этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной речи 

в письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

Широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства 

практические действия 

коммуникативные использование  средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 
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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 возрастных и психологических 

особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах изучения темы. 

5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результатам освоения 

учебной программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио, 

который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

УУД. 

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

при организации мониторинга их достижения. 

Основой всех учебных предметов выступают понятия «культура», «общение», « 

познание», «творчество» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами 
разных учебных предметов в УМК «Школа России». 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме 

и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

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

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 
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замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

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

и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

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

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

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

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 
– смыслообразования через прослеживание         судьбы героя и 

ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

В курсе «Окружающий мир» –это темы: «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край – часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города 

и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте».В 1 классе дети знакомятся с государственными символами 

России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и 

продолжают знакомство с государственной символикой государства. 
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Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» –это разделы: «Устное народное 

творчество»,«Летописи,   былины,   жития»,   «Родина»,   «Люблю   природу   русскую», 

«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», 

«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких 

заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о 

сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего Отечества, памятниками старины и их создателями, 

русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь 

Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа – русском языке. В 

этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 

Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки 

А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака 

и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики 

составляют тексты, рассказы о своей малой родине – крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» –в сюжетах текстовых задач(например,в3и4кл.)представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.). 
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 
культур. 
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого 
языков) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России ианалогичные 
тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и 

её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских 

российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских 

народов.Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках русского языка, 

математики, окружающего мира, литературного чтения (1 – 4кл.) на шмуцтитулах каждого 

раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет 

учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале 

каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это 

помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 

каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 
них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 
«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий 

и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её 

при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную 

задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая целевая установка – ее конкретизация в начале каждого 

урока (или раздела) – реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) – 

творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 
В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 
учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи 

опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в 

слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 



175  

глаголы спрягаются, а какие – нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1 – 4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

2.1.4. Особенности,основныенаправленияипланируемыерезультатыучебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

ивнеурочнойдеятельности 

1. Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

2. Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения 

и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу 

в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков 

научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений 

и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

3. В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 
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начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 

для решения поставленных задач. 

4. Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

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

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

5. Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

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

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

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

6. Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

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

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

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

7. В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

8. Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

9. В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

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

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно- 

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует  

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

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

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

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

действия и их последствия. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 
«Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 
предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 
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виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – 
оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 
(практических заданий) к нему. 
2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они должны быть: 

-составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 
-сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих УУД; 
-избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
-многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 
решению, выбор необходимой стратегии; 

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

задачи, менять некоторые из её условий. 

2.1.5 Условия,обеспечивающиеразвитиеуниверсальныхучебныхдействийуобучающих 

ся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начальногообразования, может стать средством формирования универсальных учебных 

действийтолькоприсоблюденииопределенныхусловийорганизацииобразовательнойдеятел 

ьности: 

– использованииучебниковвбумажнойи/илиэлектроннойформенетолько в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащихусвоению, но икак носителя 

способов«открытия» новыхзнаний, 

ихпрактическогоосвоения,обобщенияисистематизации,включенияобучающимсявсвоюкар 

тинумира; 

– соблюдении технологии проектирования и проведения урока 

(учебногозанятия)всоответствиистребованиямисистемно-деятельностногоподхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать ееосновныеэтапы– 

постановкузадачи,поискрешения,вывод(моделирование), конкретизацию и применение 

новых знаний (способовдействий),контрольи оценкурезультата; 

– осуществлении целесообразного выбора организационно- 

деятельностныхформработыобучающихсянауроке(учебномзанятии)– 

индивидуальной,групповой(парной)работы,общекласснойдискуссии; 

– организациисистемымероприятийдляформированияконтрольно - 

оценочнойдеятельностиобучающихсясцельюразвитияихучебнойсамостоятельности; 

– эффективногоиспользованиясредствИКТ. 

УчитываяопределеннуюспецификуиспользованияИКТкакинструментаформирования 

универсальныхучебныхдействийвначальномобразованиииобъективнуюновизнуэтогонапра 

влениядляпедагогов,остановимсянаэтойсоставляющейпрограммы болееподробно. 

Вусловияхинтенсификациипроцессовинформатизацииобществаиобразованияприфор 

мированииуниверсальныхучебныхдействийнарядуспредметнымиметодикамицелесообраз 

ноширокоеиспользованиецифровыхинструментов  и возможностей современной 

информационно-образовательнойсреды.Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотноприменять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных  средств 

формированияуниверсальныхучебныхдействийобучающихсяврамкахначальногообщегооб 

разования. 

ИКТтакжемогут(идолжны)широкоприменятьсяприоценке 

сформированностиуниверсальныхучебныхдействий.Дляихформированияисключительную 
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важностьимеетиспользованиеинформационно-образовательнойсреды, в которой 

планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя иобучающиеся. 

ВрамкахИКТ-компетентностивыделяетсяучебнаяИКТ-компетентность- 

способностьрешатьучебные задачис использованиемобщедоступныхвначальнойшколе 

инструментовИКТ и источников информации   в соответствии  с 

возрастнымипотребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формированияИКТ-компетентности должно  проходить не только  на занятиях по 

отдельным 

учебнымпредметам(гдеформируетсяпредметнаяИКТ-компетентность),ноиврамкахметапре 

дметнойпрограммыформирования универсальныхучебных действий. 

Приосвоенииличностныхдействийнаосновеуказаннойпрограммыуобучающихсяформ 

ируются: 

– критическоеотношениекинформациииизбирательностьеевосприятия; 

– уважениекинформацииочастнойжизнииинформационнымрезультатамдеятельност 

идругихлюдей; 

– основыправовойкультурывобластииспользованияинформации. 

Приосвоениирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийобеспечиваются: 

– оценкаусловий,алгоритмовирезультатовдействий,выполняемыхвинформационной 

среде; 

– использованиерезультатовдействия,размещенныхвинформационнойсреде,для 

оценкиикоррекциивыполненного действия; 

– созданиецифровогопортфолиоучебныхдостиженийобучающегося. 

ПриосвоениипознавательныхуниверсальныхучебныхдействийИКТиграютключевую 

рольвследующихуниверсальныхучебных действиях: 

– поискинформации; 

– фиксация(запись)информацииспомощьюразличныхтехническихсредств; 

– структурированиеинформации,ееорганизацияипредставлениеввидедиаграмм, 

картосхем,линийвремении пр.; 

– созданиепростыхгипермедиасообщений; 

– построениепростейшихмоделейобъектовипроцессов. 

ИКТявляетсяважныминструментомдляформированиякоммуникативныхуниверсальн 

ыхучебныхдействий. 

Дляэтогоиспользуются: 

– обменгипермедиасообщениями; 

– выступлениесаудиовизуальнойподдержкой; 

– фиксацияходаколлективной/личнойкоммуникации; 

– общениевцифровойсреде(электроннаяпочта,чат,видеоконференция,форум,блог). 

ФормированиеИКТ-компетентностиобучающихсяпроисходитврамкахсистемно-деят 

ельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметовучебного плана. 

Включение задачи формирования  ИКТ-компетентности  в 

программуформированияуниверсальныхучебныхдействийпозволяеторганизации,осуществ 

ляющейобразовательнуюдеятельность,иучителюформироватьсоответствующиепозициипл 

анируемыхрезультатов,помогаетсучетомспецификикаждогоучебногопредметаизбежатьду 

блированияприосвоенииразныхумений,осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов.Освоение умений работать с информацией и 

использовать   инструменты    ИКТ 

такжеможетвходитьвсодержаниефакультативныхкурсов,кружков,внеурочнойдеятельност 
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ишкольников. 

Учитель знает и понимает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
 сущность и виды универсальных учебных действий; 
 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД; 
 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 
 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение.При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 
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этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность 

создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать 

в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность 

в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 
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определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Готовность перехода воспитанников ДОУ на уровень начального общего 

образования 

Физическая готовность Психологическая готовность 

- состояние здоровья 

- уровень морфофункциональной зрелости 
организма ( в т.ч.развитие двигательных 
навыков и качеств – тонкая моторная 
координация) 

- физическая и умственная 

работоспособность 

-эмоционально-личностная 
(произвольность поведения, учебно- 
познавательная мотивация, 
формирование самооценки) - 
интеллектуальная (развитие 

любознательности и умственной 

активности) 

- коммуникативная 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

-недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 
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-недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения при 

переходе из  начальной к основной школе. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия - 
смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация. 

Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

  работы над ее достижением. 

Регулятивные, Функционально-структурная Высокая успешность в 

личностные, сформированность учебной усвоении учебного 

познавательные, деятельности. содержания. Создание 

коммуникативные Произвольность восприятия, предпосылок для дальнейшего 

действия внимания, памяти, перехода к самообразованию. 

 воображения.  

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, Рефлексия – осознание Осознанность и критичность 

регулятивные действия учащимся содержания, учебных действий. 

 последовательности и  

 оснований действий  

 
2.1.6 Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 
действий по завершении начального обучения 

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у 

выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных 

учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных 

на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных 

учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства , в 
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том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных 

действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

2.1.7 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУДучащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических,  

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует 

и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения 

и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие 

в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 
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Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.  

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

Методики и инструментарии оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий представлены в приложении 

2программы. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочнойдеятельности 

УМК «Школа России» 

2.2.1. Общиеположения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новыйэтапв 

жизниребенка:начинаетсясистематическоеобучениевобразовательномучреждении,расшир 

яетсясфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус 

иувеличиваетсяпотребностьвсамовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующегообучения.Впервуюочередьэтокасаетсясформированностиуниверсальныхуче 

бныхдействий(УУД),обеспечивающихумениеучиться.Начальноеобщееобразованиепризва 

норешатьсвоюглавнуюзадачу  —закладыватьосновуформированияучебнойдеятельности 

ребенка, включающую систему учебных и  познавательных мотивов, 

уменияпринимать,сохранять,реализовыватьучебныецели,планировать,контролироватьиоц 

ениватьучебныедействия и ихрезультат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

являетсяне только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), 

но 

иформированиеуниверсальныхучебныхдействийвличностных,коммуникативных,познават 

ельных,регулятивныхсферах,обеспечивающихспособностькорганизациисамостоятельной 

учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентностиобучающихся. 

Кромеэтого,определениевпрограммахсодержаниятехзнаний,уменийиспособовдеятел 

ьности,которыеявляютсянадпредметными,т.е.формируютсясредствамикаждогоучебногопр 

едмета,позволяетобъединитьвозможностивсехучебныхпредметовдлярешенияобщихзадачо 

бучения,приблизитьсякреализации «идеальных» целейобразования. В то же время 

такойподход позволит предупредитьузкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изученииразныхсторонокружающегомира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организацииучебнойдеятельностиисотрудничества,познавательной,творческой,художеств 

енно-эстетическойикоммуникативнойдеятельностишкольников.Этоопределилонеобходим 

остьвыделитьвпримерныхпрограммахсодержаниенетолькознаний,  но  и  видов 

деятельности,  которое  включает  конкретные     УУД, 

обеспечивающиетворческоеприменениезнанийдлярешенияжизненныхзадач,начальныеуме 

ниясамообразования.Именноэтотаспектпримерныхпрограммдаетоснованиедляутверждени 

ягуманистической,личностноориентированнойнаправленностиобразовательнойдеятельнос 

ти младшихшкольников. 

Важнымусловиемразвитиядетскойлюбознательности,потребностисамостоятельногоп 

ознанияокружающегомира,познавательнойактивностии 
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инициативностивначальнойшколеявляетсясозданиеразвивающейобразовательнойсреды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

ипр.Младшемушкольникудолжныбытьсозданыусловиядляразвитиярефлексии — 

способностиосознаватьиоцениватьсвоимыслиидействиякакбысостороны,соотноситьрезул 

ьтатдеятельностиспоставленнойцелью,определятьсвоезнаниеинезнаниеидр.Способностьк 

рефлексии —важнейшеекачество,определяющеесоциальнуюрольребенкакак 

ученика,школьника,направленностьнасаморазвитие. 

Начальноеобщееобразованиевноситвкладвсоциально-личностноеразвитиеребенка.В 

процессеобученияформируетсядостаточноосознаннаясистемапредставленийобокружающе 

ммире,осоциальныхимежличностныхотношениях,нравственно-этических  нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребенка. 

Оставаясьдостаточнооптимистическойивысокой,онастановитсявсеболееобъективнойисам 

окритичной. 

Рабочиепрограммы по учебным предметам начальной школыМКОУ СОШ №5 

с.Новоромановское 

разработанывсоответствиистребованиямикрезультатам(личностным,метапредметным,пре 

дметным)освоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияФе 

деральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообразованияина 

основеавторскихпрограммУМК«Школа 

России».Рабочиепрограммыпоучебнымпредметамявляютсячастьюданнойобразовательной 

программыначальногообщегообразования. 

Рабочиепрограммывключаютследующиеразделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

2) содержаниеучебногопредмета,курса; 

3) тематическоепланирование, в том числес учётом рабочей программы воспитания 

с указанием часов , отводимых  наосвоение каждой темы 

4) Освоениеотдельныхучебныхпредметовикурсоввозможносиспользованиемэлектро 

нногообученияидистанционныхобразовательныхтехнологий.Дляобучающихся,осваивающ 

ихпрограммысприменениемэлектронногообученияидистанционныхобразовательныхтехно 

логий,образовательныйпроцессможетосуществлятьсяврежимеонлайн(вебинары,интернету 

роки,on-lainтестирование,обсуждения и пр.) и режиме офф-лайн (общение через 

электронную почту, форумы,   блогиипр.)вследующихформах:- 

сприменениемдистанционныхтехнологий;- 

сметодическимсопровождениемсамостоятельнойработынаосновесредствсвязи:телефонны 

й номер, электронная почта, skype-общение; - индивидуального (в том числе,он- 

лайнуроки)игрупповогодистанционногообучения(включаяпроектнуюработу,вебинары,кон 

ференции). 

Вданномразделеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияприводит 

ся основное содержание курсов по всем обязательным предметам при 

полученииначальногообщегообразования.Полноеизложениерабочихпрограммучебныхпре 

дметов, предусмотренных к изучению при получении начального общего образования,в 

соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении 

кданнойобразовательной программе. 

В МКОУ СОШ №5 с.Новоромановское реализуются    программы курсов 
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внеурочной деятельности: «Занимательная математика», «Чудеса науки и природы», 

«Удивительный мир слов», «Умники и умницы», «Юные инспекторы движения»« 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают следующие 

разделы: 

1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 
видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов при получении начального общего 
образования 

2.2.2.1. Русский язык. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

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

вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. Чтение. Понимание учебного текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 
. 

особенностей и структуры текста 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

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

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. Различение 

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

звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. Графика. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости - мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

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

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

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

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

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстовстихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

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

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. Слово и 

предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова. 

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
 

 раздельное написание слов; 

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

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

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

Развитие речи .Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 
Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных, 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости- глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) 

знаков. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 
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Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словаря- ми, справочниками, каталогами. 
Лексика.Понимание слова как единства звучания и значения.Выявление 

слов,значениекоторых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения спомощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 
омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 
словарями. 

 

Состав слова (морфемика).Овладение 

понятием«родственные(однокоренные)слова».Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. 

Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова 

по составу. 

Морфология. Части речи;деление частей речи на самостоятельные и 

служебные.Имясуществительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительныходушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделениеимён 

существительных собственных инарицательных. Различение имён существительных 

мужского,женского исреднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма 

именисуществительного.Изменение существительных по падежам.Определение падежа,в 

которомупотреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых(синтаксических)вопросов.Определение принадлежности имён существительных 

к1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический разбор 

имён существительных. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

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

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного.Начальная 

форма имениприлагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический 

разбор имён прилагательных. Местоимение.Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Числительное. 

Общее представлениечислительных. Значение и употребление в речи количественных и 

порядковых числительных. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор 
глаголов.Наречие. Значение и употребление в речи. Предлог. Знакомство с наиболее 
употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм 
имёнсуществительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.Союз.Союзы 
и,а,но,их роль в речи.Частица.Частица не, её значение. 

Синтаксис.Различение предложения,словосочетания,слова(осознание их сходства 

иразличия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
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побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании 

и предложении. Предложения распространённые и 

нераспространённыеСинтаксическийанализ простого предложения с двумя главными 

членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. Нахождение в предложении обращения(в начале,середине или 

концепредложения). Сложное предложение (общее представление). Различение простых 

и сложныхпредложений. Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. Применение правил 

правописания и пунктуации: 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

 непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

 соединительные –о,-е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 в суффиксах -ек, -ик имён существительных (ключик — ключика, замочек— 

замочка); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, - ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться, -тся; 
 безударные личные окончания глаголов; 
 раздельное написание предлогов с другими словами; 
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

 запятая при обращении в предложениях; 
 запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. .Осознание ситуации общения:с какой целью,с кем и где 

происходитобщение? Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями 
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ведения разговора (начать, поддержать , закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность , обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Практическое 

овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 

тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к заданным 

текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами 

изложений и сочинений(без заучивания учащимися определений):изложение подробное и 

выборочноеизложение сэлементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-

описание, сочинение- рассуждение. 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем 

разделе программы, который включает: 

Тематическое планирование по обучению грамоте: 
к «Азбуке» В.Г. Горецкого и др. (обучение чтению); 

к «Прописям» Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму). 

2. Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 

• Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

• Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

• Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

• Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

• Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

• Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

• Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

 

2.2.2.2. «Родной язык (русский)» .1 класс 

Раздел 1.Русский язык: прошлое и настоящее 

Особенности оформления книг в Древней Руси. Как появились буквы современного 

русского алфавита. Проект «Оформление буквиц и заставок». Об истории русской 

письменности. Как писали в старину. Дом в старину, что как называлось. Как одевались в 

старину. Имена в малых жанрах фольклора. Проект «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии 

Как нельзя произносить слова. Выделяем голосом важные слова. Как можно играть 

звуками. Где поставить ударение? Как сочетаются слова. Для чего нужна рифма? Проект 

«Составлю своё стихотворение». 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Как люди общаются друг с другом. Вежливые слова. Как люди приветствуют друг друга. 

Спрашиваем, отвечаем. Секреты диалога. Сравниваем тексты. Зачем людям имена. 

Культура общения. 

Обобщение 

2 класс 

Раздел 1. Русский язык. Прошлое и настоящее 
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Знакомство с учебником. Слова, называющие игры, забавы, игрушки. Слова, 

называющиепредметы традиционного русского быта. Дом в старину: что как называлось. 

Слова, называющие то, что ели в старину. Слова, называющие то, во что раньше 

одевались дети. Пословицы, поговорки. Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Фразеологизмы. Сравнение фразеологизмов 

других народов. Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки 

и заставок. Проект «Почему это так называется?» 

Раздел 2. Язык в действии 

Что можно узнать о человеке по его речи. Язык и речь. Диалог и монолог. Этикетные 

речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Смыслоразличительная роль ударения. 

Определение ударного слова. Как можно «играть» ударными звуками. «Азбука 

вежливости»: основные формулы речевого этикета. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Устная речь и секреты текста. Восстановление деформированного текста. Л.Н.Толстой. 

«Чиж». Коллективное изложение текста «Как Митя спас воробышка» по вопросам к 

каждому предложению.Лексические средства связи предложений в тексте.Порядок слов 

как средство связи предложений в тесте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. Составление текста «Ёжик» по опорным 

словам с творческим дополнением.Устный ответ как жанр монологической устной 

учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). Создание текстов-повествований: заметки о посещении 

музея.Составление текста об участии в народных праздниках. Текст- развёрнутое 

толкование значения слова. Обобщающий урок. 

3 класс 

Раздел 1.Русский язык: прошлое и настоящее 

Как писали в старину. Народные приметы в старину. Профессии людей в старину. «Не 

скоро дело делается, а скоро сказка сказывается». Отношения между людьми. Экскурсия 

по старому городу. Русский народный костюм. Имена в малых жанрах фольклора (в 

пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). Изложение с элементами сочинения. 

Проект «Откуда в русском языке. Как правильно произносить слова эта фамилия» Проект: 

«История моего имени и фамилии». 

Раздел 2. Язык в действии 

Многообразие суффиксов. Род имён существительных. Имена существительные общего 

рода. Существительные, имеющие только форму единственного числа. Существительные, 

имеющие только форму множественного числа. Правильное и точного употребления 

предлогов. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Темы текстов. Основная мысль текста. Опорные слова. Сочинение на тему: «Мой 

выходной день». Типы текста. Стили речи: разговорный и книжный. Стили речи: 

художественный и научный. Тексты разных стилей 

речи. Культура общения. Обобщение. Урок-тренинг «Узнай стиль речи». Я пишу письмо. 

Обобщение. 

4 класс 

Раздел 1.Русский язык: прошлое и настоящее 

Наша речь и наш язык. Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Вся семья вместе, так и 

душа на месте. Красна сказка складом, а песня-ладом. Язык языку весть подает. Русские 

традиционные эпитеты. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов 



192  

России и мира. Русские слова в языках других народов. Слова, называющие родственные 

отношения. Проект: «Откуда это слово появилось в русском языке». 

Раздел 2. Язык в действии 

Трудно ли образовывать формы глагола? Можно ли об одном и том же сказать по- 

разному? Как и когда появились знаки препинания? Проект «В мире пунктуационных 

знаков» 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Научный стиль речи. Разговорный стиль речи. Деловой стиль речи. Художественный 

стиль. Публицистический стиль речи. Тексты разных стилей речи. Создаём статью в 

газету «Что значит для меня родной язык». Обобщение. Урок-тренинг «Узнай стиль речи» 

 

2.2.2.3. Литературное чтение. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у 

нихкоммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя(доступных 

пообъёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с различными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться 

в нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность 

поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 



193  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

книги), её справочно-иллюстративный материал. 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нравственно-

этических норм. Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев 

в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воcпроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план 

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

сформулированного высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 
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разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

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

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

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно- 

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи : соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и 

зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. 

Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, произведениями современной отечественной (с учётом 
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многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно- энциклопедические, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,  

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор 

и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий ), 

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

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного 

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их ( установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена 

года, настроение людей , оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

2.2.2.4. «Литературное чтение на родном языке(русском)» 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

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

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

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

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

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определенную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание  собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом 

и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Умение слушать (аудирование): Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 

авторского стиля. 

Чтение Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений синтонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 
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текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание 

эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы).Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. Чтение про 

себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение 

находить в тексте необходимую информацию, понимание ее особенностей. 

Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведении, осознавать сущность поведения героев .Практическое освоение умения отличать 

текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и 

оформлению .Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам 

и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ 

справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга- произведение, книга-

сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии).Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 
алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание 

нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 

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

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

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

персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ текста (деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего 

текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
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героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодовиз разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие 

наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 

приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, 

определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

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

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. Работа со 

словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение 

построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

1 класс 

Россия - наша Родина (2ч) П.Воронько «Лучше нет родного края»; Г Ладонщиков «Родное 

гнѐздышко», «Наша Родина» М.Матусовский «С чего начинается Родина». 

Фольклор нашего народа (5 ч) Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре 

и зле; о дружбе; «На ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, небылица. Народные 

песенки. Русская народная песня «Берѐзонька». Русские народные игры. Считалки. Игра 

«Вася – гусѐночек», «У медведя во бору». «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах 

и прозе. Русские народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть». 

Проект «Книжка-малышка» 

О братьях наших меньших (5ч) М.М. Пришвин. Журка. Н.И. Сладков. Весенняя баня С.Я. 

Маршак. Зоосад. Б.В. Заходер. Птичья школа В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. Посещение 

школьной библиотеки. 

Времена года (5ч) И. Соколов-Микитов. Осень. А.Плещеев. Осень наступила К.Ушинский. 

Выпал снег. Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика. М.Пришвин. Цветут березки/ 

Жуковский В.А.Жаворонок И.С. Соколов-Микитов. Лето в лесу 

А.Фет. Летний вечер Викторина по пройденным произведениям. 
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2 класс 

Россия - наша Родина (2ч) В. Степанов «Что мы Родиной зовѐм» К. Паустовский «Моя 

Россия».Фольклор нашего народа (5 ч) Календарные народные праздники и обряды. «Мир 

фольклора – мир народной мудрости» «Мир пословиц и поговорок» «Загадки и народные 

приметы о временах года» Проект. Сборник «Фольклор нашего народа» 

О братьях наших меньших (5ч) Г.А. Скребицкий. Пушок. К.Д. Ушинский. Чужое яичко Н.И. 

Сладков. Топик и Катя. А.Л. Барто. Бедняга крот. Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла «Про 

Томку») Посещение городской библиотеки. 

Времена года (5ч) В.Бианки. Как животные к холодам готовятся. Г.Х.Андерсен. Снеговик. 

А.Блок. Весенний дождь./Загадки про весну И. С. Соколов-Микитов. Бурундук. Опрос по 

пройденным произведения «Что? Где? Когда?» 

3 класс 

Россия - наша Родина (2ч) З. Александрова «Родина» А.Пришелец «Наш край» П. 

Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII века — смелых 

мореплавателях) (выборочно рассказы) . 

Фольклор нашего народа (5 ч) Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши В. 

И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. Собиратели русских народных сказок: А. 

Н. Афанасьев, В. И. Даль Народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская народная 

сказка « Иван – Царевич и серый волк». Русская народная сказка «Летучий корабль». Русская 

народная сказка «Морозко». Русская народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка 

«По щучьему веленью». (на выбор) 

Проект «Мои первые народные сказки» 

О братьях наших меньших (5ч) К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома. Г.А. Скребицкий. 

Сиротка. Н.И. Сладков. Непослушные Малыши Б.С. Житков. Охотник и собаки. И.П. 

Токмакова. Котята. Выставка книг о животных. 

Времена года (5ч) Самые интересные книги, прочитанные летом. (Тема осень) «Очей 

очарованье»: осень в стихах и музыке. 

К.Паустовский «Какие бывают дожди» А.Толстой. Сугробы. Н.Асеев. Лыжи. К.Паустовский. 

Стальное колечко. И. Соколов-Микитов. Русские сказки о природе Тестовая работа по 

пройденным материалам. 

4 класс 

Россия - наша Родина (2ч) С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации» 

В.Гудимов «Россия, Россия, Россия» 

Фольклор нашего народа (5 ч) Виды устного народного творчества. Былины. Особенности 

былинных текстов. Былина «Волхв Всеславович». Былина «Вольга Святославич» Славянский 

миф. Особенности мифа. Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении 

Сибири Ермаком». Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский во главе ополчения» Песня-слава «Русская земля». Героическая песня 

«Суворов приказывает армии переплыть море» Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. 

Творческий проект на тему «Россия-родина моя». 

О братьях наших меньших (5ч) Е.И. Носов. Хитрюга. В.В. Бианки .Сумасшедшая птица. В.П. 

Астафьев. Зорькина песня Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч. К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. 

Викторина по разделу «О братьях наших меньших». 

Времена года (5ч) В.Бианки «Лесная газета» Литературная гостиная. И. Анненский.Снег. 

М.М.Пришвин. Рассказы о весне. Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит. Проект 

«Любимое время года» 

Формы обучения 

Программой предусматривается проведение уроков в традиционной и нетрадиционной форме. 

На уроках используются парные, индивидуальные и групповые формы организации 

деятельности детей. Основной формой обучения является урок на основе учебных ситуаций с 

использованием ИКТ. 
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Сопутствующие формы обучения: 

- наблюдение; 

- проектные работы; 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками,учителем,персонажами детских 

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

речевого этикета). 

 Я и моя семья. Члены семьи,их имена,возраст,внешность,черты 

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

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

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

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

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

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

занятия.Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

 Моя школа. Классная комната,учебные предметы,школьные 

принадлежности.Учебныезанятия на уроках. 

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

размер,предметымебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения:название,столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

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

Коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности В русле говорения 

1.Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалог- расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

-речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 
 

В русле чтения Читать: 

-вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
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-про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

-умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
-основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского 

алфавита.Основныебуквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных 

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

звуковзвукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» 

(thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы.Ритмико- 

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы,обслуживающие ситуации 

общения,впределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, 

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

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений:повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный 

вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) 

и составным глагольным (I liketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.). Предложения с 

оборотом thereis/thereare. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

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

Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции I’dliketo… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 
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Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

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

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные 

(до 30). Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, 

with. 
 

2.2.2.6. Математика. 

Числа и величины 
 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

вместимости (литр); времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами каждой из величин. Сравнение и упорядочение значений 

величины. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 

умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Свойства арифметических действий: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения и 

деления относительно сложения. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 

вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 

прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура    задачи.  Решение текстовых  задач  арифметическим 

способом.Планирование хода решения задач.Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые 

задачи, содержащие отношения  больше  на(в)…,меньше на(в)… .Текстовые 

задачи,содержащие величины,характеризующие    процесс движения(скорость, время, 

пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), 

расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество 

предметов, общий  расход) и др.  Задачи   на определение   начала,  конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле.Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
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Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева 

— справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений.Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел (куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника 

(квадрата). 
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 

Точноеприближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры.  

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая диаграмма). 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических 

фигурт. д. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма 

(плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(верно/неверно,что…;если…,то…;все;каждый и др.). 
 

2.2.2.7. Окружающий мир. 

Человек и природа. 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о времени 

и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, времён 

года, месяцев. 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры 

природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; 

причина возникновения и способ распространения звуков. Радуга — украшение 

окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения радуги. 

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и 

животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 
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Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

вокружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Луна 

— спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических 

исследованиях. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их природы. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью термометра. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

 
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живыхорганизмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. Охрана 

почвы. 

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. 

Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. 

Размножение и развитие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные 

грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные, 

пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух , вода, тепло, пища). Особенности питания разных животных 

(растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и 

развитие животных (на примере насекомых, рыб, земноводных , пресмыкающихся, птиц, 

зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 
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Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в 

нём: растения — пища и укрытие для животных; животные —распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

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

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

книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию 

человечествадолг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 

примера). 

Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складываетсяразвивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека, общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

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

традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители  

семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до 

жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о способах 

выработки 

электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни 

современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и 
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теперь. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и 

назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.). 

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

учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление 

режима дня. 

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 
Экономика, её составные части (промышленность , сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики 

одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека 

и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. Общественный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об истории развития 

транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. 

Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, 

детский трёхколёсный и др.). 

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру IМедный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца 

России (по выбору). 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
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православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. 

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. 

Историческая карта. 
История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох 

как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на Земле. 

Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история Древнего 

мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего времени. 

Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох в истории человечества. 
Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию 

человечествадолг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего здоровья. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах , основные дорожные 

знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том числе при 

езде на велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании 

компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 

(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при 

контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой 

фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
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представляетсобой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом учебныхмодулей, один из которых изучается  по выбору родителей  (законных 

представителей)обучающихся:«Основыправославнойкультуры»,«Основыисламскойкульт 

уры», 

«Основыбуддийскойкультуры»,«Основыиудейскойкультуры»,«Основымировыхрели 

гиозныхкультур»,«Основысветской этики». 

Основыправославнойкультуры 

Россия–нашаРодина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что 

верятправославныехристиане.Доброизловправославнойтрадиции.Золотоеправилонравстве 

нности.Любовькближнему.Отношениектруду.Долгиответственность.Милосердие  и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 

святыни.Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески,церковноепение,прикладноеискусство),православныйкалендарь.Праздники.Христ 

ианскаясемья и ееценности. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессионал 

ьногонародаРоссии. 

Основыисламскойкультуры 

Россия–нашаРодина. 

Введение в  исламскую духовную традицию.  Культура и религия.Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности  в исламской 

традиции.Вочтоверятправоверныемусульмане.Доброизловисламскойтрадиции.Золотоепра 

вилонравственности.Любовькближнему.Отношениектруду.Долгиответственность.Милосе 

рдиеисострадание.Столпыисламаиисламскойэтики.Обязанностимусульман.Длячегопостро 

енаикакустроенамечеть.Мусульманскоелетоисчисление и календарь. Ислам в России. 

Семья    в     исламе.      Нравственные 

ценностиислама.ПраздникиисламскихнародовРоссии:ихпроисхождениеиособенности 

проведения.Искусствоислама. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессионал 

ьногонародаРоссии. 

Основыбуддийскойкультуры 

Россия–нашаРодина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и 

егоучение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и 

ееценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 

символы.Буддийскиеритуалы.Буддийскиесвятыни.Буддийскиесвященныесооружения.Буд 

дийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство 

вбуддийскойкультуре. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессионал 

ьногонародаРоссии. 

Основыиудейскойкультуры 

Россия–нашаРодина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главнаякнига иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 
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Пророки иправедникивиудейскойкультуре.Храмв 

жизнииудеев.Назначениесинагогииееустройство.Суббота(Шабат)виудейскойтрадиции.Иу 

даизмвРоссии.Традициииудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. 

Еврейскийдом.Знакомствосеврейскимкалендарем:егоустройствоиособенности.Еврейскиеп 

раздники:ихисторияитрадиции.Ценностисемейнойжизнивиудейскойтрадиции. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессионал 

ьногонародаРоссии. 

Основымировыхрелигиозныхкультур 

Россия–нашаРодина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религиймира.Хранителипреданияврелигияхмира. 

Человекврелигиозныхтрадицияхмира.Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре.  Религии   России.   Религия 

имораль.Нравственныезаповедиврелигияхмира.Религиозныеритуалы.Обычаииобряды.Рел 

игиозныеритуалывискусстве.Календарирелигиймира.Праздникиврелигиях мира.  Семья, 

семейные ценности.  Долг, свобода, ответственность,  учение и 

труд.Милосердие,заботаослабых,взаимопомощь,социальныепроблемыобществаиотношен 

иекнимразныхрелигий. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессионал 

ьногонародаРоссии. 

Основысветскойэтики 

Россия–нашаРодина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна 

изформисторическойпамяти.Образцынравственностивкультурахразныхнародов.Государст 

воиморальгражданина.ОбразцынравственностивкультуреОтечества.Трудоваямораль.Нрав 

ственныетрадициипредпринимательства.Чтозначитбытьнравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали.Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование 

какнравственнаянорма.Методынравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессиональногонародаРоссии. 

 

2.2.2.9. Изобразительноеискусство 

Видыхудожественнойдеятельности 

Восприятиепроизведенийискусства. 

Особенностихудожественноготворчества:художникизритель.Образнаясущностьиску 

сства:художественныйобраз,егоусловность, передача общего через единичное. Отражение 

в произведениях 

пластическихискусствобщечеловеческихидейонравственностииэстетике:отношениекприр 

оде,человеку и обществу.Фотография ипроизведение изобразительного искусства: 

сходствоиразличия.Человек,мирприродывреальнойжизни:образчеловека,природывискусст 

ве.Представленияобогатствеиразнообразиихудожественнойкультуры(напримерекультуры 

народовРоссии).Выдающиесяпредставителиизобразительногоискусства   народов России 

(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ,Русский музей, Эрмитаж) и 
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региональные музеи. Восприятие  и эмоциональная 

оценкашедевровнационального,российского 

имировогоискусства.Представлениеоролиизобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организацииегоматериального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелкиит.д.Приемыработысразличнымиграфическимиматериалами.Рольрисункавискусстве 

:основнаяивспомогательная.Красотаиразнообразиеприроды,человека,зданий,предметов,в 

ыраженныесредствамирисунка.Изображениедеревьев,птиц,животных:общиеихарактерные 

черты. 

Живопись.Живописныематериалы.Красотаиразнообразиеприроды,человека,зданий, 

предметов,выраженныесредствамиживописи.Цвет основаязыка 

живописи.Выборсредствхудожественнойвыразительностидлясозданияживописногообраза 

всоответствииспоставленнымизадачами. Образыприроды ичеловека вживописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа.Элементарныеприемыработыспластическимискульптурнымиматериаламидлясозда 

ниявыразительногообраза(пластилин,глина —раскатывание,наборобъема,вытягивание 

формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры.Красотачеловекаи животных,выраженная средствамискульптуры. 

Художественноеконструированиеидизайн.Разнообразиематериаловдляхудожестве 

нного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон идр.).Элементарные 

приемы работы с различными материалами для создания 

выразительногообраза(пластилин     — 

раскатывание,наборобъема,вытягиваниеформы;бумагаикартон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования 

навыковхудожественногоконструированияи моделированиявжизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства 

иегорольвжизничеловека.Понятиеосинтетичномхарактеренароднойкультуры(украшение 

жилища, предметов  быта,  орудий труда,  костюма; музыка,  песни, 

хороводы;былины,сказания,сказки).Образчеловекавтрадиционнойкультуре.Представления 

народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, 

сказках,песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве.Разнообразие форм в  природе  как основа декоративных форм в 

прикладномискусстве(цветы,раскраскабабочек,переплетениеветвейдеревьев,морозныеузо 

рынастеклеит.д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов 

в России (сучетомместныхусловий). 

Азбукаискусства.Какговоритискусство? 

Композиция.Элементарныеприемыкомпозициинаплоскостиивпространстве.Поняти 

я: горизонталь, вертикальи диагональ в построении композиции. Пропорции 

иперспектива.Понятия:линиягоризонта,ближе —больше,дальше —меньше,загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,тонкое и толстое, 

темное и  светлое,  спокойное  и динамичное ит. д. 

Композиционныйцентр(зрительныйцентркомпозиции).Главноеивторостепенноевкомпози 

ции.Симметрияи асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодныецвета. 

Смешениецветов.Рольбелойичернойкрасоквэмоциональномзвучанииивыразительностиоб 

раза.Эмоциональныевозможностицвета.Практическоеовладениеосновамицветоведения.Пе 

редачаспомощьюцветахарактераперсонажа,егоэмоциональногосостояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые,закругленныеспиралью,летящие)иихзнаковыйхарактер.Линия,штрих,пятноихудож 

ественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 
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природы,человека,животного. 

Форма.Разнообразиеформпредметногомираипередачаихнаплоскостиивпространстве 

. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природныеформы.Трансформацияформ.Влияниеформыпредметанапредставлениеоегохар 

актере.Силуэт. 

Объем.Объемвпространствеиобъемнаплоскости.Способыпередачиобъема. 

Выразительностьобъемныхкомпозиций. 

Ритм.Видыритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный ит.д.).Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописии 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая 

рольритмавдекоративно-прикладномискусстве. 

Значимыетемыискусства.Очемговоритискусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различениеиххарактераиэмоциональныхсостояний.Разницавизображенииприродывразное 

время года,  суток, в различную  погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи  разных 

географическихширот. Использование различных художественных материалов и средств 

для 

созданиявыразительныхобразовприроды.Постройкивприроде:птичьигнезда,норы,ульи,пан 

цирьчерепахи,домикулитки ит.д. 

Восприятиеиэмоциональнаяоценкашедевроврусского 

изарубежногоискусства,изображающихприроду.Общностьтематики, 

передаваемыхчувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей 
разных культур,народов, стран (например, А. К. Саврасов,И. И. Левитан, И. И. Шишкин, 

Н. К. Рерих,К. Моне,П. Сезанн,В. ВанГогидр.). 

Знакомствоснесколькиминаиболееяркимикультурамимира, представляющимиразные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония илиИндия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 

мира.Образчеловекавискусстверазныхнародов.Образыархитектурыидекоративно-приклад 

ногоискусства. 

Родинамоя —Россия.Рольприродныхусловийвхарактеретрадиционнойкультуры 

народов России. Пейзажиродной природы. Единство декоративного строя 

вукрашениижилища, предметов быта,орудийтруда, 

костюма.Связьизобразительногоискусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека втрадиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной),отраженныевискусстве.Образ 

защитникаОтечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения.Образчеловека в разных 

культурахмира.Образсовременника. 

Жанрпортрета.Темылюбви,дружбы,семьивискусстве.Эмоциональная и художественная 

выразительность образов   персонажей, 

пробуждающихлучшиечеловеческиечувстваикачества:доброту,сострадание,поддержку,заб 

оту,героизм,бескорыстиеит.д.Образыперсонажей,вызывающиегнев,раздражение,презрени 

е. 

Искусстводаритлюдямкрасоту.Искусствовокругнассегодня.Использованиеразличн 

ыххудожественныхматериаловисредствдлясозданияпроектовкрасивых,удобныхивыразите 

льныхпредметовбыта,видовтранспорта.Представлениеоролиизобразительных 

(пластических)  искусств в  повседневной жизни человека,  в 

организацииегоматериальногоокружения.Отражениевпластическихискусствахприродных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на 
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примереизобразительногоидекоративно-прикладногоискусстванародовРоссии).Жанрнатю 

рморта.Художественноеконструированиеиоформлениепомещенийипарков,транспортаи 

посуды, мебелииодежды, книгиигрушек. 

Опытхудожественно-творческойдеятельности 

Участиевразличныхвидахизобразительной,декоративно-прикладнойихудожественно 

-конструкторскойдеятельности. 

Освоениеосноврисунка,живописи,скульптуры,декоративно-прикладногоискусства.И 

зображениеснатуры,попамятиивоображению(натюрморт,пейзаж,человек,животные, 

растения). 

Овладениеосновамихудожественнойграмоты:композицией,формой,ритмом,линией,ц 

ветом, объемом, фактурой. 

Созданиемоделейпредметовбытовогоокружениячеловека.Овладениеэлементарными 

навыками лепкиибумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

врисунке, живописи,аппликации,скульптуре,художественномконструировании. 

Передачанастроениявтворческойработеспомощьюцвета,тона,композиции,пространст 

ва,линии, штриха,пятна, объема,фактуры материала. 

Использованиевиндивидуальнойиколлективнойдеятельностиразличныххудожествен 

ныхтехникиматериалов:коллажа,граттажа,аппликации,компьютернойанимации,натурной 

мультипликации,фотографии,видеосъемки,бумажнойпластики,гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина,глины,подручныхи 

природныхматериалов. 

Участиевобсуждениисодержанияивыразительныхсредствпроизведенийизобразитель 

ного искусства,выражениесвоегоотношениякпроизведению. 

 
2.2.2.10. Музыка. 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные 

варианты структурирования содержания учебников, различное распределение учебного 

материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется 

за счёт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека». 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки 

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

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение 

отечественных композиторов о Родине. 

« Основные закономерности музыкального искусства». 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. интонация- источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика и др.) 
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Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и 

др. 

«Музыкальная картина мира». 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для 

детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

2.2.12. Технология. Содержание курса 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии, традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 
Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 
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механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно- художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и 

безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; 

 

с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание 

ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение деталей 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкционную и 

технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование. 
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций 

и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, 

рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и др.). 

4. Практика работы на компьютере. 
Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР 

(электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
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интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера. Освоение программ Word, PowerPoint. 

В приведённом ниже тематическом планировании представлена последовательность 

изучения тем курса и примерное количество часов на каждую тему. Окончательное 

распределение часов зависит от конкретного планирования учителя (школы). 

 

2.2.13. Физическаякультура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятийфизическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первыхсоревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными,географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения,их влияние на физическое 

развитие иразвитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение 

простейшихзакаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела,показателей осанки и 
физическихкачеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр(наспортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

дляутренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы.Строевыедействия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститьсяв исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 
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присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения:с высоким подниманием бедра,прыжками и 

сускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол : удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в  

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотамиприседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение вниманияконтроля 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 сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки 

в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

 
2.3  Программы курсов внеурочной деятельности 

2.3.1.Общиеподходыкорганизациивнеурочнойдеятельности 

 

ВнеурочнаядеятельностьврамкахреализацииФГОСНООпонимаетсякакобразовательн 
аядеятельность,осуществляемаявформах,отличныхотурочной,инаправленнаянадостижени 
епланируемых результатовосвоенияООПНОО. 
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Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования 
позволяетрешитьещѐцелый рядважныхзадач: 

– обеспечитьблагоприятнуюадаптациюребенкавшколе; 

– оптимизироватьучебнуюнагрузкуобучающихся; 

– создатьблагоприятныеусловиядляразвитияребенка; 

– учестьвозрастныеииндивидуальныеособенностиобучающихся. 
ВнеурочнаядеятельностьвМКОУ СОШ №5 

с.Новоромановскоеорганизуетсяпонаправлениямразвитияличности(спортивно  - 
оздоровительное,духовно   - 

нравственное,социальное,общеинтеллектуальное,общекультурное),втомчислечерезтакиеф 
ормыкакэкскурсии,кружки,секции,круглыестолы,конференции,диспуты,школьныенаучны 
еобщества,олимпиады,соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики 

надобровольнойосновевсоответствиисвыборомучастниковобразовательныхотношений. 

Основным типом организационной моделивнеурочнойдеятельностив МКОУ СОШ 

№5 с.Новоромановское 

определенаоптимизационнаямодель(наосновеоптимизациивсехвнутреннихресурсовобра 

зовательнойорганизации),вреализациикоторойпринимаютучастиевсепедагогическиеработ 

никиобразовательнойорганизации.Координирующаярольотводитсяклассномуруководител 

ю.Дляобеспеченияорганизацииипроведенияотдельныхмероприятийсоздаютсявременныет 

ворческиегруппыизпредставителейвсехорганизационныхструктуруправлениявнеурочнойд 

еятельностью,средиучастниковгруппывыбираетсяруководитель,отвечающийзапланирован 

ие,организациюиконтроль проведения мероприятия. 

Преимуществаоптимизационноймоделисостоятвсозданииединогообразовательногои 

методическогопространстваобразовательнойорганизации,всодержательномиорганизацион 

номединствевсехучастниковобразовательныхотношений. 

Содержание занятий, предусмотренных внеурочной  деятельностью, 

формируетсясучетомпожеланийобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)ире 

ализуетсяпосредствомразличныхорганизационныхформ,таких,как классные  часы, 

филармонические      уроки, 
экскурсии,кружки,секции,круглыестолы,конференции,диспуты,олимпиады,конкурсы,соре 

внования, проектные исследования, общественно полезные практики, 

социальныеакцииит.д. 

Приорганизациивнеурочнойдеятельности обучающихся 
используютсявозможностиорганизацийдополнительногообразования,культуры,спорта.Вп 

ериодканикулдляпродолжениявнеурочнойдеятельностимогутиспользоватьсявозможности 

организацийотдыхадетейихоздоровления,тематическихлагерныхсмен,летнихшколсоздава 

емыхнабазеорганизаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность,иорганизацийдоп 

олнительногообразования. 

 
2.3.2. Программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

Общеинтеллектуальное направление. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умение 

преодолевать 
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трудности- качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты: 

Числа. Арифметические действия. Величины. 

- умениесравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

- умение моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда, использовать его в ходе самостоятельной работы; 

- умение применять изученные способы учебной работы и приемы вычислений для 

работы с числовыми головоломками; 

- умение анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными 

правилами; - умение включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

-умение выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии; 

- умение аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения; 

- умение сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием; - умение контролировать свою деятельность: обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Мир занимательных задач. 

- умение анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие 

и вопрос, данные и искомые числа (величины); 

-умение искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

- умение моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать 

соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

- умение конструировать последовательность шагов (алгоритм решения задачи); 

- умение объяснять выполняемые и выполненные действия; 

- умение воспроизводить способ решения задачи; 

- умение сопоставлять полученный результат с условием задачи; 

- умение анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать 

наиболее эффективный способ; 

- умение оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

- умение участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат 

решения задачи; - умение конструировать несложные задачи. 

Геометрическая мозаика. 

- умение ориентировать в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

- умение ориентировать на точку   начала движения, на числа и стрелки, 

указывающие направление движения; 

- умение проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

- умение выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

- умение анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, 

спичек) в исходной конструкции; 
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- умение составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в 

конструкции; - умение выявлять закономерности в расположении деталей, составлять 

детали в соответствии с заданным контуром конструкции; 

- умение сопоставлять полученный результат с заданным условием; 

- умение объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии; 

- умение анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

- умение моделировать объемные фигуры из различных материалов (проволока, 

пластилин и др.) и из разверток; 

- умение осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений. 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; - выявлять 

функциональные отношения между понятиями; - выявлять закономерности и проводить 

аналогии. 

- создавать    условия,       способствующие      наиболее       полной 

реализации потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и 

каждого ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития. 

- осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении учащихся с разными образовательными возможностями. 

Содержание курса. 

Числа. Арифметические действия. Величины. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчет числа точек на верхних 

гранях выпавших кубиков. 

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100.Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: 

поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: 

отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.) 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числа – великаны (миллион и др.) Числовой палиндром:  число, которое читается 

одинаково слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и 

др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 
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Форма организации обучения – математические игры: 

- «Веселый счет»- игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья 

сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не 

собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц 

рождения»; 

- игры: «Волшебная палочка», «Лучший счетчик», «Не подведи друга», «День и 

ночь», 

«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд 

дружнее?»; - игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 

- игры с набором «Карточки – считалочки» (сорбонки) – двусторонние карточки: на 

одной стороне – задание, на другой – ответ; 

- математические пирамиды: «Сложение в пределах 10, 20, 100», «Вычитание в 

пределах 10, 20, 100», «Умножение», «Деление»; 

- работа с палитрой – основой с цветными фишками комплектом заданий к палитре 

по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.; 

- игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской 

бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы». 

Мир занимательных задач. 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов 

(алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в 

тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор 

необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и 

задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка готовых 

решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например найти цифровое значение букв в условной 

записи: СМЕХ+ГРОМ=ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение 

способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Геометрическая мозаика. 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения, число, стрелки, указывающие 

направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) – 

«путешествие точки» (на листе в клетку).    Построение собственного маршрута (рисунка) 

и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие 

одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в в конструкции. Расположение деталей. 

Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск 
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нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на разные по площади 

части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение 

задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Объемные фигуры: цилиндр. Конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Создание объемных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, 

призма треугольная, куб, конус, четырехугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, 

усеченный конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору 

учащихся). 

Форма организации обучения – работа с конструкторами: - моделирование фигур 

из одинаковых треугольников, уголков; 

- танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат». «Спичечный» конструктор; 

- конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»; 

- конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Монтажник», 

«Строитель» и др. 

Формы организации: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемная беседа, упражнения, 

художественное творчество. 

 
2.3.3. Программа внеурочной деятельности « Чудеса науки и природы» 

Планируемые результаты курса 

 
В результате изучения курса «Чудеса науки и природы» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, приобретут 

целостный взгляд на мир; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы; 

 познакомятся с методами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, измерения, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации. 

Личностные универсальные учебные действия 

У школьника будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 
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 ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеурочной 

деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Школьник научится: 

 планировать свои действия в   соответствии с   поставленной   задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеурочных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
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 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы,   необходимые   для   организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

3 - 4 класс 

- переносить свободно, широко знания с одного явления на другое; 
- отбирать необходимые знания из большого объёма информации; 

- конструировать знания; 

- пользоваться энциклопедиями, справочниками, книгами общеразвивающего характера; 

- высказывать содержательно свою мысль, идею; 

- формулировать простые выводы на основе двух – трёх опытов; 

- решать самостоятельно творческие задания, усложняя их; 

- свободно владеть операционными способами усвоения знаний; 

- переходить свободно от простого, частного к более сложному, общему. 
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После изучения данного курса по реализации основной цели учащиеся должны знать: 

1) Что изучают предметы физики, химии, биологии, астрономии, географии и экологии? 
2) Свойства веществ, используемых в быту, медицине, строительстве и т.д., обращаться с 

данными веществами, соблюдая правила ТБ. 

3) Историю развития химии, физики, биологии, астрономии, географии и экологии. 

4) Основные этапы жизни и деятельности М.В. Ломоносова и Д.И. Менделеева. 

5) Влияние человека на природу. 

6) признаки химических и физических явлений. 

7) круговорот веществ в воздухе, в воде и земной коре. 

Учащиеся должны уметь: 

1) Отличать простое вещество от сложного, вещество от смеси. 
2) Отличать физические явления от химических. 

3) Работать с простейшим химическим оборудованием. 

4) Планировать и проводить простейшие эксперименты. 

5) Описывать явления. 

 

Содержание программы . 

Программа курса внеурочной деятельности кружка «Чудеса науки и природы» 

интегрирует в себе пропедевтику физики, химии, биологии, астрономии, географии и 

экологии. Она предусмотрена для детей 3-4 классов, то есть такого возраста, когда 

интерес к окружающему миру особенно велик, а специальных знаний еще не хватает. 

Ребенок с рождения окружен различными веществами и должен уметь обращаться с ними. 

Характерной особенностью данного курса является его нацеленность на 

формирование исследовательских умений младших школьников, развитие логического, 

абстрактного мышления. На большинстве занятий проводятся опыты, эксперименты и 

наблюдения за природными явлениями, свойствами предметов и веществ окружающей 

среды. 

Программа насыщена практическими и лабораторными работами, беседами, 

дискуссиями, викторинами, тестированием, занятиями-путешествиями, олимпиадами, 

опытами, наблюдениями, экспериментами, защитой творческих работ и проектов, онлайн- 

экскурсий, самопрезентациями, творческими работами (моделирование, рисование, лепка, 

конструирование), брейн-рингами, интеллектуальными играми. 

Представленная в программе система разнообразных опытов и экспериментов 

способствует формированию целеустремленности, развитию творческих способностей и 

предпосылок логического мышления, объединяет знания, полученные в ходе 

экспериментирования, помогает сформировать навыки безопасного поведения в быту. 

Использование ИКТ – технологий в процессе освоения программы способствует 

формированию особого типа мышления, характеризующегося открытостью и гибкостью по 

отношению ко всему новому, умением видеть объекты и явления всесторонне в их 

взаимосвязи, способностью находить эффективные варианты решения различных проблем. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки целей до получения и оценки результата, интегрирует знания химии, 



226 
 

биологии, географии, позволяя создать положительную мотивацию к обучению, формирует 

у учащихся экологическую грамотность.) 

Используя методы моделирования, наблюдения, экспериментирования и 

проектирования в процессе обучения по данной программе, создаются связи внутреннего 

мира ребёнка с окружающей средой. Таким образом, ребёнок устанавливает личностные 

эмоционально окрашенные связи с объектами и явлениями окружающего мира. 

 

 

3 класс (34 ч) 

 

Проектная деятельность и ее задачи (3ч) 

Что такое проект? Понятие проекта, отличие проекта от сообщения, учебного задания и т.д. 

Типы и виды проектов. Примеры удачных и неудачных проектов. Как выбрать тему проекта? 

Требования к формулировке (названию) проекта. Практическое освоение выбора темы проекта. С 

чего начинается работа над проектом. Этапы проектной деятельности. Знакомство с понятиями 

«проблема», «цель», «задача», «гипотеза», способы решения проблем. Методы исследования. 

Практическое освоение указанных элементов проектирования. Представление результатов 

работы. Проектный продукт как логическое завершение проектной работы. Методы сбора 

информации для осуществления проекта. Способы представления информации, виды 

информации в тексте и отбор требуемой информации. 

Виды деятельности: 

Просмотр фильма «Мишкина каша» и оценочное обсуждение удачности/неудачности 

«проекта» и причин, которые к этому привели. Обсуждение выбора и формулировки названия 

проекта. Практическая работа по формулированию целей, задач и гипотез проектов. 

Практическая «Презентация проекта» с демонстрацией примеров презентаций. 

 

Строение и свойство вещества (7 ч) 

Тела и вещества. Строение твердых, жидких и газообразных тел. свойства жидких и 

газообразных тел. 

Молекулы. Взаимодействие молекул в твердых, жидких, газообразных телах. 

Диффузия. Вещества чистые и смеси, простые и сложные. 

Виды деятельности: Игровая викторина на определение тел и веществ. Эксперименты по 

изучению свойств твердых тел, жидкостей и газов (форма, объем). Эксперименты по изучению 

деформации, упругости, пластичности. Эксперименты по разделению смесей веществ. 

Изготовление из пластилина моделей атомов и молекул. Изготовление из пластилина моделей  

простых и сложных веществ. Эксперименты по диффузии веществ. Лабораторное занятие 

«Вещества растительных организмов». 

 

Физические и химические явления (2 ч) 

Явления природы. Физические (электрические, механические, тепловые, световые), 

химические явления, химические реакции. Использование человеком физических и химических 

явлений природы в повседневной жизни. 

Виды деятельности: Эксперименты по изменению агрегатного состояния веществ. 

Эксперименты по изучению электрических, механических, тепловых явлений. Эксперименты по 

горению и нагреванию веществ и изменению объема веществ при нагревании и охлаждении. 

Действие индикаторов для определения химической природы веществ. 

 

Вода и воздух (7 ч) 
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Состав воздуха. Физические свойства воздуха (упругость, давление). Значение воздуха для 

живых организмов. Изменение состава воздуха. Плотность и разреженность воздуха. 

Атмосферное давление. Барометр. Нагревание воздуха от поверхности Земли. Изменение 

температуры воздуха с высотой. Образование облаков. Осадки и их виды. Снеговая линия в 

горах, снеговые вершины, ледники. Ветер. Работа ветра в природе. Погода. Типичные признаки  

погоды. Предсказание погоды. Влияние погоды на организм человека. Три состояния воды. 

Изменение объема воды при нагревании. Вода – растворитель. Растворимые и нерастворимые 

вещества. Растворы в природе. Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. 

Значение воды в природе. Использование воды человеком. Охрана воды. 

Виды деятельности: 

Эксперименты «Воздух занимает пространство», «Давление воздуха». 

Эксперименты, доказывающие, что воздух имеет вес. Измерение давление воздуха с 

помощью барометра. Решение задач. Готовим пособия «Народные приметы предсказания 

погоды», «пословицы и поговорки о природе». Изготовление и развешивание кормушек для птиц. 

Эксперименты по изменению объема воды в зависимости от температуры. 

Эксперименты по изучению растворимости веществ при разных условиях. 

 

Живые организмы и условия их жизни. Микроорганизмы (15 ч) 

Почва, ее образование. Разнообразие почв. Плодородие почвы. Обработка почвы. Почва и 

растения. Эрозия почв, ее виды. Охрана почв. Условия жизни организмов: среда обитания, 

факторы среды обитания. Клеточное строение организмов. Клетка. Увеличительные приборы. 

Разнообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства организмов. 

Причины сокращения организмов. Раздельный сбор мусора и его дальнейшая переработка. 

Виды деятельности: Эксперименты по изучению свойств живого. 

Практическая работа «Посев семян. Разные способы посева и глубины заделки». Уход за 

рассадой цветов и овощных культур. 

Практическая работа по использованию увеличительных приборов. Зарисовка 

микрообъектов. Практическая работа по изготовлению микропрепаратов. Зарисовывание 

результатов наблюдений. Микроскопия простейших. Зарисовывание результатов наблюдений. 

Игра «Экологические факторы». Организация сбора макулатуры и участие в этом мероприятии. 

Изготовление плакатов на экологическую тему, организация выставки плакатов. Лабораторное 

занятие «Изучение коллекции почв». Практическая работа «Изготовление гербария. Правила и 

рекомендации». 

 

4 класс (34 ч) 

 

Содержание занятий для I модуля: 

1.1.Введение в образовательную программу(1 ч) 

Теоретическая часть. Знакомство детей с целями и задачами объединения, с правилами 

поведения при проведении опытов, экспериментов, наблюдений; техника безопасности. 

Практическая часть. Показ фильма «Травматизм» и его обсуждение. 

 

1.2. Нескучная биология(6 ч) 

Теоретическая часть. Удивительная наука – биология. Основные термины. Ученые и 

первооткрыватели в области биологии. Живые и неживые организмы. Органические вещества: 

белки, жиры, углеводы. Микробиология - бактерии и плесень. Микроскоп, его строение. 

Строение семени. Живая клетка растения и животного. Растительный мир. Опасные и полезные 

растения родного края. Как вырастить растение. Животный мир на разных континентах Земли. 
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Местная фауна. Поведение животных. Опасные животные и насекомые. Как ухаживать за 

домашним питомцем. 

Практическая часть. Опыт «Пациент, скорее, жив?» (белки и их функции); опыт «Почему нужно 

мыть руки?» и «Взаимоотношения бактерий и плесени» (изучение бактерий, микроорганизмов); 

опыт «Листописание» (фотосинтез); опыт «Лабиринт для картошки» (свет необходим для 

фотосинтеза); опыт «Тормоз для растений» (свет в жизни растений); опыт «Как двигается 

улитка?» (приспособления для передвижения); эксперименты с проращиванием семян фасоли; 

опыт «Почему не мерзнут киты?» и «Шмель и муха» (отличие холоднокровных и теплокровные 

животных). 

 

1.3. Занимательная химия (8 ч) 

Теоретическая часть. Основные термины химии. Применение химии в повседневной жизни. 

Основные ученые и первооткрыватели. Атом. Молекулы. Три состояния веществ; твердое, 

жидкое и газообразное. Что такое кристаллы. Вода и ее свойства. Химические реакции: 

соединения, разложения, замещения. Что такое катализаторы и ингибиторы, и для чего они 

нужны. Что такое смесь, раствор, суспензия, коллоидный раствор, эмульсия. Кислоты и щелочи, 

что это такое и для чего они нужны. Что такое индикаторы, для чего они нужны. Углерод - 

важный элемент на Земле. 

Практическая часть. Опыт «Движение молекул жидкости» (сравнение движения молекул в 

холодной и горячей воде); опыт «Коллекция кристаллов» и «Хрустальные» яйца (состояние 

веществ); опыт «Кипение холодной воды» (свойства воды); опыт «Взрыв в пакете» (химические 

реакции);   опыт   «Летающие   баночки»   (реакция   с   выделением   углекислого   газа);   опыт 

«Суперпена» (реакция разложения перекиси водорода»; опыт «Пенный фонтан» 

(экзотермическая реакция); опыт «Механическое разделение смеси при помощи воздушного 

шарика» (разделение соли и молотого перца); опыт «Исчезающий сахар» (виды смесей и их 

свойства); опыт «Съедобный клей» (изготавливаем коллоидный раствор»; опыт «Смесь масла и 

воды» (изготавливаем эмульсию); опыт «Резиновое яйцо» ( взаимодействие щелочи с кислотой); 

опыт «Невидимая кола» (взаимодействие фосфорной кислоты и молока); опыт 

«Умный йод» (определение содержание крахмала в продуктах); опыт «Цветные фантазии» 

(строение молекул мыла и их свойства); опыт «Серебряное яйцо» и «Свечка и магический 

стакан», «Получение углерода из листьев растений» (углерод и его свойства) 

 

Ожидаемые результаты по I модулю. 

Обучающиеся должны знать: 
-что изучает биология, как наука; 

- растения, их виды, условия необходимые для роста, части растений; 

-животные, их виды, среда обитания, условия жизни; 

- строение микроскопа, его основные части; 

- что изучает химия как наука; 

- основные элементы строения вещества - элементарные частицы - атом и молекула; 

- агрегатные состояния веществ и их превращения. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- отличать ядовитые растения от лекарственных; 

- пользоваться справочниками-определителями; 

- пользоваться микроскопом самостоятельно; 

- проводить самостоятельно простейшие опыты и эксперименты; 

- проводить опыты по выращиванию кристаллов в домашних условиях. 

 

Содержание занятий для II модуля: 
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2.1. Физика без формул (6 ч) 

Теоретическая часть.Физика, как наука. Физические приборы, физические величины и 

физические явления. Силы в природе – сила трения, сила тяжести, сила выталкивания, 

аэродинамическая сила. Что такое тепло и как оно передаётся? Электричество. От чего зависит 

ток? Что такое электромагнитные волны? Магнитное поле. Что такое масса и вес, чем отличаются 

друг от друга. Инерция и для чего она нужна. 

Практическая часть. Опыт «Как «увидеть» поле?» (направления магнитного поля, силовые 

линии); опыт «Всегда ли можно верить компасу?» (магнитное поле, действие металлов на 

компас); опыт «Обнаружение электрического поля» (наблюдаем электрическое  поле);  опыт 

«Собираем электроскоп» (собираем прибор, позволяющий приблизительно измерить 

электрический заряд); опыт «Испарение твердых веществ» (состояния веществ, возгонка); опыт 

«Что идет из чайника?» (газообразное состояние веществ); опыт «Перетягивание стула» 

(сложение сил); опыт «Инертный фолиант» и «Кто дальше?» (от чего зависит сила инерции); 

опыт «Сила в бессилии» (центробежная сила); опыт «Потенциальная и кинетическая энергия» и 

«Куда «исчезает» энергия» (превращении энергии); опыт «Веса и чудеса» и «Невесомость без 

орбиты» (масса и вес движущегося тела); опыт «Вопрос ребром» и «Ныряльщик Декарта» 

(давление). 

 

2.2. Загадочная астрономия (4 ч) 

Теоретическая часть. Что изучает астрономия? Планеты солнечной системы. Какое оно Солнце? 

Почему светит Солнце? Температура Солнца. Планеты — дети Солнца. Меркурий — брат Луны. 

Венера — ядовитый воздух. Марс — ржавая планета. Мир планет-гигантов. Семья Юпитера. 

Окольцованный Сатурн со своим семейством. Два брата-близнеца — Уран и Нептун. В царстве 

тьмы и холода на Плутоне и Хароне. Комета — снежный дирижабль. Метеоры — 

«падающие звезды». Метеориты – инопланетяне в шкафу. Опасные астероиды. Что такое 

созвездие? Стороны света. Почему звёздное небо вращается? Вращение Земли – день и ночь. 

Земля из космоса. Форма Земли. Солнце, Земля и Луна Вращение Земли вокруг Солнца. Что такое 

год? Что такое месяц? Времена года. Как меняется природа в разное время года. 

Практическая часть. Опыт «Луна и Земля» (центробежная сила); опыт «Как нарисовать элипс?» 

(рисуем орбиту Земли); опыт «Смена времен года при помощи глобуса и лампы» (смена времен 

года); опыт «Звезды – соседи» (движение звезд по кругу); опыт «Перемещение планет» 

(движение планет); опыт «Куда направлен хвост  кометы» (изучаем кометы); опыт 

«Откуда летят метеоры?» (изучаем метеоры и метеориты). 

 

2.3. Увлекательная география (7 ч) 

Теоретическая часть.Разделы географии (геология, минералогия, картография, метеорология). 

Тектонические процессы внутри Земли, землетрясения. Полезные ископаемые. Драгоценные 

минералы. Географическая карта. Глобус. Элементы рельефа. Что внутри Земли. Вулканы. 

Поверхность Земли: материки и океаны. Метеорология – наука о погоде. Облака. Погодные 

явления. 

Практическая часть. Эксперимент «Голубое небо» (дисперсия – процесс разложения света на 

спектр); опыт «Облако в бутылке» (как формируются облака); опыт «Круговорот воды в 

природе» (процесс постоянного перемещения воды на Земле); опыт «Как появляется радуга» 

(преломление солнечных лучей в дождевых каплях); опыт «Разлив нефти в океане» (влияние 

нефти на живые организмы); опыт «Почему опасен Айсберг?» (отрицательная роль айсберга в 

жизни человека); опыты с песком и глиной (свойства песка и глины); опыт «Извержение вулкана» 

(модель вулкана, почему происходит извержение); работа с научной литературой, контурными 

картами, глобусом. 

 

Ожидаемые результаты по окончанию обучения по II модулю. 
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Обучающиеся будут знать: 

- примеры физических приборов, физические величин и физические явлений, понимать, в чем 

их отличия; 

- от чего зависит сила тяжести; 

- что такое тепло и как оно передаётся; 

- понятие электричества и электромагнитных волн; 

- виды полезных ископаемых и минералов; 

- различные стихийные бедствия и способы действия в случае опасности; 

- понятие «созвездие», виды небесных светил в порядке удалённости от Земли; 

- стороны света; 

- принципы ориентирования на карте и глобусе; 

- понятие суток, причину смены дня и ночи; 

- понятие года и изменения в природе в разные времена года; 

- основные слои Земли, материки и океаны Земли; 

- основные природные явления. 

 

Обучающиеся будут уметь: 

- пользоваться картами и глобусом; 

- различать на карте элементы рельефа; 

- самостоятельно проводить простейшие опыты, эксперименты и наблюдения; 

- пользоваться физическим оборудованием; 

-самостоятельно пользоваться научной и справочной литературой; 

- различать основные созвездия на небе; 

- определять стороны света по компасу; 

- подготовить проект по выбранной теме, сформулировать гипотезу и задачи для её 

исследования; защитить свой проект перед сверстниками. 

 

Содержание занятий для III модуля: 

Итоговые занятия (2ч) 

Теоретическая часть. Подведение итогов работы за год. Подготовка к отчетному выступлению 

«Волшебные чудеса науки» 

Практическая часть. Итоговая аттестация в виде защиты творческого проекта (дети пишут сами 

при небольшой помощи педагога на протяжении изучения II модуля программы). Отчетное 

показательное выступление обучающихся «Волшебные чудеса науки». 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ 

урока 

Раздел/Тема занятия Содержание занятия Колич. 

часов 

Дата 

План Ф 

а 

к 

т 

 Введение. Проектная деятельность и ее задачи (3 ч) 

1. Что такое проект? 
Примеры удачных и 

неудачных проектов. 

Что такое проект? Понятие проекта, 

отличие проекта от сообщения, учебного 

задания и т.д. Типы и виды проектов. 

Примеры удачных и неудачных проектов. 

   

2. Понятие проекта,    
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 отличие проекта от 

сообщения, учебного 

задания и т.д. 

Как выбрать тему проекта? Требования к 

формулировке (названию) проекта. 

Практическое освоение выбора темы 

проекта. С чего начинается работа над 

проектом. Этапы проектной деятельности. 

Знакомство с понятиями «проблема», 

«цель», «задача», «гипотеза», способы 

решения проблем. Методы исследования. 

Практическое освоение указанных 

элементов проектирования. Представление 

результатов работы. Проектный продукт 

как логическое завершение проектной 

работы. Методы сбора информации для 

осуществления проекта. Способы 

представления информации, виды 

информации в тексте и отбор требуемой 

информации. 

Виды деятельности: 
Просмотр фильма «Мишкина каша» и 

оценочное обсуждение 

удачности/неудачности «проекта» и причин, 

которые к этому привели. Обсуждение 

выбора и формулировки названия проекта. 

Практическая работа по формулированию 

целей, задач и гипотез проектов. 

Практическая «Презентация проекта» с 

демонстрацией примеров презентаций. 

   

3. Типы и виды проектов.    

 Строение и свойство вещества (7 ч) 

4(1). Тела и вещества. Тела и вещества. Строение твердых, 

жидких и газообразных тел. свойства 

жидких и газообразных тел. 

Молекулы. Взаимодействие молекул в 

твердых, жидких, газообразных телах. 

Диффузия. Вещества чистые и смеси, 

простые и сложные. 

Виды деятельности: Игровая викторина на 

определение тел и веществ. Эксперименты 

по изучению свойств твердых тел, 

жидкостей и газов (форма, объем). 

Эксперименты по изучению деформации, 

упругости, пластичности. Эксперименты 

по разделению смесей веществ. 

Изготовление из пластилина моделей 

атомов и молекул. Изготовление из 

пластилина моделей простых и сложных 

веществ. Эксперименты по диффузии 

веществ. Лабораторное занятие 

«Вещества растительных организмов». 

   

5(2). Свойства твердых тел, 
жидкостей и газов. 

   

6(3). Свойства веществ: 

деформация, упругость, 

пластичность. 

   

7(4). Вещества и смеси    

8(5). Молекулы. Атомы. 
Элементы. 

   

9(6). Движение частиц 
вещества. 

   

10(7). Разнообразие веществ.    

 Физические и химические явления (2 ч) 

11(1). Физические явления. Явления природы. Физические    
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12(2). Химические явления. 

Горение, окисление, 

дыхание. 

(электрические, механические, тепловые, 

световые), химические явления, химические 

реакции. Использование человеком 

физических и химических явлений природы в 

повседневной жизни. 

Виды деятельности:Эксперименты по 

изменению агрегатного состояния веществ. 

Эксперименты по изучению электрических, 

механических, тепловых явлений. 

Эксперименты по горению и нагреванию 

веществ, и изменению объема веществ при 

нагревании и охлаждении. Действие 

индикаторов для определения химической 

природы веществ. 

   

 Вода и воздух (7ч) 

13(1). Воздух и его свойства. Состав воздуха. Физические свойства 

воздуха (упругость, давление). Значение 

воздуха для живых организмов. Изменение 

состава воздуха. Плотность и 

разреженность воздуха. Атмосферное 

давление. Барометр. Нагревание воздуха от 

поверхности Земли. Изменение 

температуры воздуха с высотой. 

Образование облаков. Осадки и их виды. 

Снеговая линия в горах, снеговые вершины, 

ледники. Ветер. Работа ветра в природе. 

Погода. Типичные признаки погоды. 

Предсказание погоды. Влияние погоды на 

организм человека. Три состояния воды. 

Изменение объема воды при нагревании. 

Вода – растворитель. Растворимые и 

нерастворимые вещества. Растворы в 

природе. Работа воды в природе. 

Образование пещер, оврагов, ущелий. 

Значение воды в природе. Использование 

воды человеком. Охрана воды. 

Виды деятельности: 

Эксперименты «Воздух занимает 

пространство», «Давление воздуха». 

Эксперименты, доказывающие, что воздух 

имеет вес. Измерение давление воздуха с 

помощью барометра. Решение задач. 

Готовим пособия «Народные приметы 

предсказания погоды», «пословицы и 

поговорки о природе». Изготовление и 

развешивание кормушек для птиц. 

Эксперименты по изменению объема воды в 

зависимости от температуры. 

Эксперименты по изучению растворимости 

веществ при разных условиях. 

   

14(2). Вес воздуха и 
атмосферное давление. 

   

15(3). Изменение давления 
воздуха с высотой. 

   

16(4). Погода и ее 
предсказание. 

   

17(5). Помощь птицам в 
зимнее время. 

   

18(6). Вода и ее свойства. 

Агрегатные состояния 

воды. Тепловое 

расширение воды. 

   

19(7). Вода – растворитель.    



233 
 

 Живые организмы и условия их жизни. Микроорганизмы (15 ч) 

20(1). Организмы и условия 
их жизни. 

Почва, ее образование. Разнообразие почв. 
Плодородие почвы. Обработка почвы. Почва 
и растения. Эрозия почв, ее виды. Охрана 
почв. Условия жизни организмов: среда 
обитания, факторы среды обитания. 
Клеточное строение организмов. Клетка. 
Увеличительные приборы. Разнообразие 
организмов. Одноклеточные и 
многоклеточные организмы. Царства 
организмов. Причины сокращения 
организмов. Раздельный сбор мусора и его 
дальнейшая переработка. 
Виды деятельности: Эксперименты по 
изучению свойств живого. 
Практическая работа «Посев семян. 
Разные способы посева и глубины заделки». 
Уход за рассадой цветов и овощных культур. 
Практическая работа по использованию 
увеличительных приборов. Зарисовка 
микрообъектов. Практическая работа по 
изготовлению микропрепаратов. 
Зарисовывание результатов наблюдений. 
Микроскопия простейших. Зарисовывание 
результатов наблюдений. Игра 
«Экологические факторы». Организация 
сбора макулатуры и участие в этом 
мероприятии. Изготовление плакатов на 
экологическую тему, организация выставки 
плакатов. Лабораторное занятие 
«Изучение коллекции почв». Практическая 
работа «Изготовление гербария. Правила и 
рекомендации». 

   

21(2). Посев семян цветов и 
овощных культур. 

   

22(3). Выращивание рассады 

цветов и овощных 

культур. 

   

23(4). Увеличительные 
приборы. 

   

24(5). Изучение 
микроорганизмов. 

   

25(6). Изучение 

микроорганизмов. 
   

26(7). Изучение 
микроорганизмов. 

   

27(8). Где живут организмы.    

28(9). Почва и ее свойства.    

29(10) Лабораторное занятие 
«Изучение коллекции 

почв». 

   

30(11) Раздельный сбор 

мусора и его 

дальнейшая 

переработка. 

   

31(12) Игра «Экологические 

факторы». 

   

32(13) Защита проектов. Представление результатов работы. 
Проектный продукт как логическое 
завершение проектной работы. 

   

33(14) Защита проектов.    

34(15) Защита проектов.    
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4 класс 
 

№ 

урока 

Раздел/Тема урока Содержание занятий Кол 

ич. 

час 

ов 

Дата 

план фа 

кт 

 I модуль «Занимательные науки» 
 1.1.Введение в образовательную программу (1 ч) 

1 Вводное занятие. 

Ознакомление с 

программой. 

Инструктажи. ТБ. 

Теоретическая часть. Знакомство детей с 

целями и задачами объединения, с правилами 

поведения при проведении опытов, 

экспериментов, наблюдений; техника 

безопасности. 

Практическая часть. Показ фильма 

«Травматизм» и его обсуждение. 

   

 1. 2.Нескучная биология (6 ч) 

2(1) Что такое биология? 
(Опыт – «Пациент, 

скорее жив?») 

Теоретическая часть. Удивительная наука – 

биология. Основные термины. Ученые и 

первооткрыватели в области биологии. Живые 

и неживые организмы. Органические вещества: 

белки, жиры, углеводы. Микробиология - 

бактерии и плесень. Микроскоп, его строение. 

Строение семени. Живая клетка растения и 

животного. Растительный мир. Опасные и 

полезные растения родного края. Как 

вырастить растение. Животный мир на разных 

континентах Земли. Местная фауна. Поведение 

животных. Опасные животные и насекомые. 

Как ухаживать за домашним питомцем. 

Практическая часть. Опыт «Пациент, скорее, 

жив?» (белки и их функции); опыт «Почему 

нужно мыть руки?» и «Взаимоотношения 

бактерий и плесени» (изучение бактерий, 

микроорганизмов); опыт «Листописание» 

(фотосинтез); опыт «Лабиринт для 

картошки» (свет необходим для фотосинтеза); 

опыт «Тормоз для растений» (свет в жизни 

растений); опыт «Как двигается улитка?» 

(приспособления для передвижения); 

эксперименты с проращиванием семян фасоли; 

опыт «Почему не мерзнут киты?» и «Шмель и 

муха» (отличие холоднокровных и 

теплокровные животных). 

   

3(2) Микробиология (Опыт 
– «Почему нужно мыть 

руки?» и 

«Взаимоотношение 

бактерий и плесени») 

   

4(3) Фотосинтез и растения 

и свет (Опыты – 

«Листописание», 
«Тормоз для растения») 

   

5(4) Превращение побегов и 

корней (Эксперименты 

с проращиванием 

семян) 

   

6(5) Как изучать зверей? 

(Опыт – «Собираем 

коллекцию следов») 

   

7(6) Холоднокровные и 

теплокровные (Опыт – 

«Почему не мерзнут 

киты?» и «Шмель и 

муха») 

   

 1.3.Занимательная химия (8 ч) 

8(1) Что изучает химия? 
(Задание – Химия 

вокруг нас) 

Теоретическая часть.Основные термины 

химии. Применение химии в повседневной 

жизни. Основные ученые и первооткрыватели. 

Атом. Молекулы. Три состояния веществ; 

   

9(2) Состояние и    
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 молекулярное строение 

вещества (Опыт – 

«Движение молекул 

жидкости») 

твердое, жидкое и газообразное. Что такое 

кристаллы. Вода и ее свойства. Химические 

реакции: соединения, разложения, замещения. 

Что такое катализаторы и ингибиторы, и для 

чего они нужны. Что такое смесь, раствор, 

суспензия, коллоидный раствор, эмульсия. 

Кислоты и щелочи, что это такое и для чего 

они нужны. Что такое индикаторы, для чего 

они нужны. Углерод - важный элемент на 

Земле. 

Практическая часть. Опыт «Движение 

молекул жидкости» (сравнение движения 

молекул в холодной и горячей воде); опыт 

«Коллекция кристаллов» и «Хрустальные» яйца 

(состояние веществ); опыт «Кипение холодной 

воды» (свойства воды); опыт «Взрыв в пакете» 

(химические реакции); опыт «Летающие 

баночки» (реакция с выделением углекислого 

газа); опыт «Суперпена» (реакция разложения 

перекиси водорода»; опыт «Пенный фонтан» 

(экзотермическая реакция); опыт 

«Механическое разделение смеси при помощи 

воздушного шарика» (разделение соли и 

молотого перца); опыт «Исчезающий сахар» 

(виды смесей и их свойства); опыт «Съедобный 

клей» (изготавливаем коллоидный раствор»; 

опыт «Смесь масла и воды» (изготавливаем 

эмульсию); опыт «Резиновое яйцо» ( 

взаимодействие щелочи с кислотой); опыт 

«Невидимая кола» (взаимодействие фосфорной 

кислоты и молока); опыт «Умный йод» 

(определение содержание крахмала в 

продуктах); опыт «Цветные фантазии» 

(строение молекул мыла и их свойства); опыт 

«Серебряное яйцо» и «Свечка и магический 

стакан», «Получение углерода из листьев 

растений» (углерод и его свойства) 

   

10(3) Превращение вещества 

(Опыт – «Коллекция 

кристаллов») 

   

11(4) Раствор (Опыт – 
«Исчезающий сахар»). 

   

12(5) Эмульсия (Опыт – 
«Смесь масла и воды») 

   

13(6) Кислоты и щелочи 

(Опыт – «Домашний 

лимонад») 

   

14(7) Индикаторы (Опыт – 
«Натуральный 

индикатор 

кислотности» и 

«Умный йод») 

   

15(8) Промежуточная 

аттестация 

(Олимпиада) 

   

 II модуль  «Волшебные чудеса науки» 
 2.1.Физика без формул (6 ч) 

16(1) Что такое физика? 
(Задание – физические 

явления вокруг меня) 

Теоретическая часть. Физика, как наука. 
Физические приборы, физические величины и 
физические явления. Силы в природе – сила 
трения, сила тяжести, сила выталкивания, 
аэродинамическая сила. Что такое тепло и как 
оно передаётся? Электричество. От чего 
зависит ток? Что такое электромагнитные 
волны? Магнитное поле. Что такое масса и вес, 
чем отличаются друг от друга. Инерция и для 
чего она нужна. 
Практическая часть. Опыт «Как «увидеть» 

   

17(2) Вещество и поле (Опыт 
«Всегда ли можно 

верить компасу?») 

   

18(3) Основные состояния 

вещества (Опыт – «Что 

идет из чайника?» и 

«Испарение твердых 

веществ») 
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19(4) Центробежная «сила» 

(Опыт – «Сила в 

бессилии») 

поле?» (направления магнитного поля, силовые 
линии); опыт «Всегда ли можно верить 
компасу?» (магнитное поле, действие металлов 
на компас); опыт «Обнаружение 
электрического поля» (наблюдаем 
электрическое поле); опыт «Собираем 
электроскоп» (собираем прибор, позволяющий 
приблизительно измерить электрический 
заряд); опыт «Испарение твердых веществ» 
(состояния веществ, возгонка); опыт «Что 
идет из чайника?» (газообразное состояние 
веществ); опыт «Перетягивание стула» 
(сложение сил); опыт «Инертный фолиант» и 
«Кто дальше?» (от чего зависит сила инерции); 
опыт «Сила в бессилии» (центробежная сила); 
опыт «Потенциальная и кинетическая энергия» 
и «Куда «исчезает» энергия» (превращении 
энергии); опыт «Веса и чудеса» и «Невесомость 
без орбиты» (масса и вес движущегося тела); 
опыт «Вопрос ребром» и «Ныряльщик 
Декарта» (давление). 

   

20(5) Масса и вес (Опыт – 
«Веса и чудеса» и 

«Невесомость без 

орбиты») 

   

21(6) Давление (Опыт - 
«Ныряльщик Декарта») 

   

 2.2.Загадочная астрономия (4 ч) 

22(1) Что изучает 

астрономия? (Задание 

сделать макет 

Солнечной системы) 

Теоретическая часть. Что изучает 
астрономия? Планеты солнечной системы. 
Какое оно Солнце? Почему светит Солнце? 
Температура Солнца. Планеты — дети Солнца. 
Меркурий — брат Луны. Венера — ядовитый 
воздух. Марс — ржавая планета. Мир планет- 
гигантов. Семья Юпитера. Окольцованный 
Сатурн со своим семейством. Два брата- 
близнеца — Уран и Нептун. В царстве тьмы и 
холода на Плутоне и Хароне. Комета — 
снежный дирижабль. Метеоры — «падающие 
звезды». Метеориты – инопланетяне в шкафу. 
Опасные астероиды. Что такое созвездие? 
Стороны света. Почему звёздное небо 
вращается? Вращение Земли – день и ночь. 
Земля из космоса. Форма Земли. Солнце, Земля и 
Луна Вращение Земли вокруг Солнца. Что 
такое год? Что такое месяц? Времена года. 
Как меняется природа в разное время года. 
Практическая часть. Опыт «Луна и Земля» 
(центробежная сила); опыт «Как нарисовать 
элипс?» (рисуем орбиту Земли); опыт «Смена 
времен года при помощи глобуса и лампы» 
(смена времен года); опыт «Звезды – соседи» 
(движение звезд по кругу); опыт «Перемещение 
планет» (движение планет); опыт «Куда 
направлен хвост кометы» (изучаем кометы); 
опыт «Откуда летят метеоры?» (изучаем 
метеоры и метеориты). 

   

23(2) Иллюзия луны (Опыт – 
«Велика ли Луна?») 

   

24(3) Смена времен года 

(Опыт – «Смена времен 

года при помощи 

глобуса и лампы») 

   

25(4) Звездное небо над 

головой (Изучаем 

карту звездного неба) 

   

 2.3.Увлекательная география (7 ч) 
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26(1) Что изучает география? 

(Работа с глобусом и 

картой) 

Теоретическая часть.Разделы географии 
(геология, минералогия, картография, 
метеорология). Тектонические процессы внутри 
Земли, землетрясения. Полезные ископаемые. 
Драгоценные минералы. Географическая карта. 
Глобус. Элементы рельефа. Что внутри Земли. 
Вулканы. Поверхность Земли: материки и 
океаны. Метеорология – наука о погоде. Облака. 
Погодные явления. 
Практическая часть. Эксперимент «Голубое 
небо» (дисперсия – процесс разложения света 
на спектр); опыт «Облако в бутылке» (как 
формируются облака); опыт «Круговорот воды 
в природе» (процесс постоянного перемещения 
воды на Земле); опыт «Как появляется радуга» 
(преломление солнечных лучей в дождевых 
каплях); опыт «Разлив нефти в океане» 
(влияние нефти на живые организмы); опыт 
«Почему опасен Айсберг?» (отрицательная 
роль айсберга в жизни человека); опыты с 
песком и глиной (свойства песка и глины); опыт 
«Извержение вулкана» (модель вулкана, почему 
происходит извержение); работа с научной 
литературой, контурными картами, глобусом. 

   

27(2) Великие 

географические 

открытия (Работа с 

научно - 

познавательной 

литературой, фильм 

про географические 

открытия) 

   

28(3) Семицветная арка 

(Опыт – «Как 

появляется радуга?») 

   

29(4) Айсберги – плавающие 

горы (Опыт – «Почему 

опасен Айсберг?») 

   

30(5) Как появились 

вулканы? (Опыт – 
«Извержение вулкана») 

   

31(6) Материки и Страны 

(работа с контурными 

картами) 

   

32(7) Как появились 

вулканы? (Опыт – 
«Извержение вулкана») 

   

 III модуль Итоговые занятия (2 ч) 

33(1) Показательное 

выступление 

обучающихся 

«Волшебные чудеса 

науки» 

Теоретическая часть. Подведение итогов 
работы за год. Подготовка к отчетному 
выступлению «Волшебные чудеса науки» 
Практическая часть. Итоговая аттестация в 
виде защиты творческого проекта (дети 
пишут сами при небольшой помощи педагога на 
протяжении изучения II модуля программы). 
Отчетное показательное выступление 
обучающихся «Волшебные чудеса науки». 

   

34(2) Итоговая аттестация 

(Защита творческого 

проекта) 

   

 

Интернет-ресурсы 
http://www.en.edu.ru/ Естественнонаучный образовательный пор 

 

 

2.3.4. Программа внеурочной деятельности «Удивительныймирслов» 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммы 

Личностныерезультаты: 

эмоциональность;умениеосознаватьиопределять(называть)своиэмоции; 

эмпатия – 

умениеосознаватьиопределятьэмоциидругихлюдей,сочувствоватьдругимлюдям,сопе 

http://www.en.edu.ru/
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реживать; 

чувствопрекрасного – 

умениечувствоватькрасотуивыразительностьречи,стремитьсяксовершенствованиюсо 

бственнойречи; 

любовьиуважениекОтечеству,егоязыку,культуре; 

интерескчтению,кведениюдиалогасавторомтекста;потребностьвчтении; 

интерескписьму,ксозданиюсобственныхтекстов,кписьменнойформеобщения; 

интерескизучениюязыка; 

осознаниеответственностизапроизнесённоеинаписанноеслово. 

 

Метапредметныерезультаты: 

РегулятивныеУУД: 

□ определятьиформулироватьцельдеятельностиспомощьюучителя; 
□ учитьсявысказыватьсвоёпредположение(версию)наосновеработысматериалом; 

□ учитьсяработатьпопредложенномуучителемплану. 

□ самостоятельноформулироватьтемуицелизанятия; 

□ составлятьпланрешенияучебнойпроблемысовместносучителем; 

□ работатьпоплану,сверяясвоидействиясцелью,корректироватьсвоюдеятельность; 

 

вдиалогесучителемвырабатыватькритерииоценкииопределятьстепеньуспешностисвоейраб 

отыиработыдругихвсоответствиисэтимикритериями. 

ПознавательныеУУД: 

□ находитьответынавопросывтексте,иллюстрациях; 
□ делатьвыводыврезультатесовместнойработыклассаиучителя; 

 

преобразовыватьинформациюизоднойформывдругую:подробнопересказыватьнебольшие 

тексты. 

 

перерабатыватьипреобразовыватьинформациюизоднойформывдругую(составлятьплан,т 

аблицу,схему); 

□ пользоватьсясловарями,справочниками; 

□ осуществлятьанализисинтез; 

□ устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 

□ строитьрассуждения. 

КоммуникативныеУУД: 

 

оформлятьсвоимысливустнойиписьменнойформе(науровнепредложенияилинебольшоготе 

кста); 

 

слушатьипониматьречьдругих;пользоватьсяприёмамислушания:фиксироватьтему(заголов 

ок),ключевыеслова; 

□ выразительночитатьипересказыватьтекст; 

 

договариватьсясодноклассникамисовместносучителемоправилахповеденияиобщенияоцен 

киисамооценкииследоватьим; 

□ учитьсяработатьвпаре,группе;выполнятьразличныероли(лидера,исполнителя). 

 

адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешенияразличныхкоммуникативныхзадач;вла 

детьмонологическойидиалогическойформамиречи. 

□ высказыватьиобосновыватьсвоюточкузрения; 
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слушатьислышатьдругих,пытатьсяприниматьинуюточкузрения,бытьготовымкорректиров 

атьсвоюточкузрения; 

□ договариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместнойдеятельности; 

□ задаватьвопросы. 

Предметные результаты: 

- 

повторять,уточнять,расширятьначальныепредставленияоязыкеиорфоэпических,лексически 

х,грамматическихнормах; 

- подбирать к словам синонимы, антонимы, омонимы; 

- выполнять фонетический, синтаксический и морфологический разбор слов; разбирать 

слова по составу; 

- разбирать слово как часть речи; 

- выполнять разбор простого и сложного предложений, предложений с однородными 

членами; 

- видеть в словах изученные орфограммы; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- графически объяснять выбор написания; 

-различать типы склонений имен существительных; 

-писать слова с изученными орфограммами. 

 
Содержаниепрограммы 

Поиграемсозвуками,словамиипредложениями 
Фонетическиеиграфическиеправилаизакономерности. 

Слово,егозначениеилексическиенормы. 

Морфемныйисловообразовательныйанализслова,работасословообразовательнымимоделям 

и. 

Практическаяиигроваядеятельность: 

— фонетическиеиграфическиезадачи; 
— игры:«Наборщик»,«Чудесныепревращенияслов»; 

— решениеанаграмм,кроссвордов,ребусов,шарад; 

— игрысословообразовательнымимоделями:«Загадкитильды», 

«Наоборотки»,«Неразрывнаяцепьслов»,«Смешалости»,«Лингвистическиераскопки»,«Бест 

олковыйсловарь»; 

— шутливыелингвистическиевопросы; 

—отгадываниезашифрованныхсловосочетаний,придумываниефраз, 

состоящихизискусственныхслов. 

Порадействовать! 

Глаголвязыкеиречи. 
Особенноститекста-повествованияитекста-описания. 

Видовыепарыглаголов,ихзначение. 

Глаголывличнойформе. 

Повествованиеотпервогоитретьеголица. 

Использованиевременнќхформглаголавречи.Заменаформвремениглагола. 

Правильноеударениевформахнастоящегоипрошедшеговремени. 

Очёмможетрассказатьличнаяформаглагола. 

Употреблениеглаголов,необразующихформу1-голицаединственногочисла. 

Формаусловногонаклоненияглагола. 
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Повелительныеформыглаголавпросьбах,советахиприказах:правилавежливости. 

Образованиеформповелительногонаклонения,исправлениеречевыхошибок. 

Использованиеглаголоввпрямомипереносномзначении. 

Художественноеолицетворение. 

Глаголы-синонимыиглаголы-антонимы. 

Глаголывпословицахизагадках. 

Решениеорфографическихзадачекиголоволомок:орфограммыглагола. 

Практическаяиигроваядеятельность: 

— 
лингвистическиеэксперименты:«Можнолирассказатьособытии,неиспользуяглаголы?»(сущ 

ествительные,прилагательные);«Рассказываемтолькоспомощьюглаголов»,«Какизменитсяс 

мыслпредложения,еслипоменятьвидглаголов?»; 

—игра«Меняемсяролями»; 

—творческаяработанатему«Еслибыябылдиректоромшколы…»; 

—ролеваяигра«Проситьилиприказывать?»; 

—составлениезагадокспомощьюглаголов; 

—игра-соревнование«Орфографическийпоединок». 

Числаислова 

Какиспользуютсячислительныевречи. 

Обозначениедативремениспомощьючислительных. 

Числительныевофразеологизмахипословицах. 

Нормыупотребленияимёнчислительных. 

Исправлениеречевыхошибок. 

Практическаяиигроваядеятельность: 

—проекты:«Главныесобытиямоейжизни»,«Страницаистории», 
«Мифыочислах»; 

— 

викторина«Числавназванияххудожественныхпроизведений,кинофильмов,мультфильмов». 

Прочныесвязи 

Каксвязанысловавсловосочетании. 

Словосочетаниясвободныеисвязанные. 

Словосочетаниястипомсвязисогласование. 

Словакакихчастейречимогутсогласовываться. 

Особенностисогласованиясуществительныхиприлагательных,существительныхичислител 

ьных. 

Сочетаемостьслов. 

Словосочетаниястипомсвязиуправление. 

Словакакихчастейречиимеют«способностьуправлять». 

Трудностиввыбореформысловаприуправлении. 

Выборпредлоговипадежныхформвсловосочетанияхсуправлением. 

Словосочетаниястипомсвязипримыкание. 

Практическаяиигроваядеятельность: 

—игра«Словосочетаниявпазлах»; 
—ролеваяигра«Согласуем,управляем,примыкаем»; 

—конструированиесловосочетанийпомоделям(игра«Целоеичасти»); 

—творческаяработа«Путешествиетудаиобратно»; 

—итоговыйконкурс«Любимыеигрысословами». 

 

Тематическоепланирование 
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 Разделпрограммы Кол- 

№  вочасовв 

п/п  учебнойп 

  рограмме 

1. Поиграемсозвуками,словамиипредложениями 7ч 

 Порадействовать! 14 

2. Числаислова 4ч 

3. Прочныесвязи 7ч 

4. Любимыеигрысословами 2ч 

 

2.3.5. Программа внеурочной деятельности «Умники и умницы 

 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Личностные УУД 

будут сформированы: 
 умения определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 умения в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

 необходимость принимать обучающимися правила здорового образа жизни, 

понимать необходимость здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья; 

 овладение основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение        элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

ответственности человека за общее благополучие; 
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Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий . 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как 

числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 

фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 
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-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии; 

-определять целое и часть; 

-устанавливать общие признаки; 

-находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

-находить истинные и ложные высказывания; 

-наделять предметы новыми свойствами; 

-переносить свойства с одних предметов на другие. 

-волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения. 

Слова – выражения приветствия, прощания. 

-понятие слово. Толковый словарь. 

-однозначные и многозначные слова 

Содержание программы 

Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут. Во время занятий у ребенка 

происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. 

Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, 

исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к 

данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из системы 

тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На 

занятиях применяются занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, 

задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для 

младших школьников. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых 
задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, 

принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. На этом этапе у детей форми- 

руется такое важное качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, 

возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой трудности. 

В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. 

Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

 задания на развитие внимания; 

 задания на развитие памяти; 

 задания на совершенствование воображения; 

 задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объёма устойчивости, концентрации внимания. К заданиям этой группы относятся 

различные лабиринты и целый ряд игр.Выполнение заданий подобного типа способствует 

формированию таких жизненно важных умений, как умение целенаправленно 

сосредотачиваться, вести поиск нужного пути. Находить самый короткий путь. 

Задания, развивающие память. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, 

образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и 

быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять специальные 

приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся осмысливают и 

прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. 
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Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, 

развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для 

рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; 

• дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

• выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

• вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

• выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

• выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

• деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет 

речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление.Приоритетным направлением обучения в начальной 

школе является развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки 

разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание 

предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять 

главное и существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и 

различия, выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических 

задач и проведения дидактических игр 

Все задания способствуют развитию речи. Развитие устойчивой речи, умение 

описывать то, что было обнаружено с помощью органов чувств. Обогащение и 

активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие 

рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование умения давать несложные 

определения понятиям. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Тематическое планирование 

 Раздел, тема 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1. Выявление уровня развития внимания, памяти, 

воображения, мышления (начало года) 

1ч 1ч 1ч 1ч 

2. Развитие концентрации внимания. 

Решение логических задач 

1ч 1ч 1ч 1ч 

3. Тренировка внимания. Развитие мышления. 1ч 1ч 1ч 1ч 

4. Тренировка слуховой памяти. Развитие 
мышления. 

1ч 1ч 1ч 1ч 

5. Тренировка зрительной памяти. Развитие 
мышления. 

1ч 1ч 1ч 1ч 
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6 Совершенствование воображения. 

Развитие аналитических способностей. 

1ч 1ч 1ч 1ч 

7 Развитие логического мышления. 
Существенные признаки. 

1ч 1ч 1ч 1ч 

8 Развитие логического мышления. 
Совершенствование мыслительных операций 

1ч 1ч 1ч 1ч 

9 Развитие быстроты реакции. 
Совершенствование мыслительных операций 

1ч 1ч 1ч 1ч 

10 Различие. Сходство. Совершенствование 
мыслительных операций 

1ч 1ч 1ч 1ч 

11 Совершенствование воображения. Задание по 
перекладыванию спичек. Рисуем по образцу 

1ч 1ч 1ч 1ч 

12 Поиск закономерностей. Решение логических и 

творческо-поисковых задач 

1ч 1ч 1ч 1ч 

13 Тренировка внимания. Логические задачи на 
развитие логических способностей. 

1ч 1ч 1ч 1ч 

14 Тренировка слуховой памяти. 
Совершенствование мыслительных операций 

1ч 1ч 1ч 1ч 

15 Развитие логического мышления. Обучение 
поиску закономерностей. 

1ч 1ч 1ч 1ч 

16 Совершенствование воображения. Развитие 
наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание 

по перекладыванию спичек 

1ч 1ч 1ч 1ч 

17 Тренировка слуховой памяти. Развитие умения 
решать нестандартные задачи 

1ч 1ч 1ч 1ч 

18 Развитие аналитических способностей и 
способности рассуждать 

1ч 1ч 1ч 1ч 

19 Поиск закономерностей. Логические задачи на 
развитие способности рассуждать 

1ч 1ч 1ч 1ч 

20 Развитие логического мышления. Решение 
логических и творческо-поисковых задач 

1ч 1ч 1ч 1ч 

21 Развитие пространственного воображения. 
Работа со спичками 

1ч 1ч 1ч 1ч 

22 Развитие концентрации внимания. Логические 

задачи на развитие умения рассуждать и 

анализировать. 

1ч 1ч 1ч 1ч 

23 Тренировка внимания. Логические задачи на 
развитие логических способностей 

1ч 1ч 1ч 1ч 

24 Тренировка зрительной памяти. Логические 
задачи на развитие аналитических способностей. 

1ч 1ч 1ч 1ч 

25 Тренировка внимания. Логические задачи на 

развитие логических способностей. 

1ч 1ч 1ч 1ч 

26 Развитие концентрации внимания. Логические 

задачи на развитие аналитических способностей 

1ч 1ч 1ч 1ч 

27 Тренировка зрительной памяти. Логические 

задачи на развитие аналитических способностей. 

Поиск закономерностей. Логические задачи на 

развитие умения рассуждать и анализировать 

1ч 1ч 1ч 1ч 
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28 Тренировка внимания. Логические задачи на 

развитие логических способностей 

1ч 1ч 1ч 1ч 

29 Поиск закономерностей. Логические задачи на 

развитие умения рассуждать и анализировать 

1ч 1ч 1ч 1ч 

30 Развитие логического мышления.Ребусы. 1ч 1ч 1ч 1ч 

31 Тренировка зрительной памяти. Математическое 

домино. 

1ч 1ч 1ч 1ч 

32 Совершенствование воображения. Игры со 
словами. 

1ч 1ч 1ч 1ч 

33 Обобщающее занятие «Наши достижения». 

Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления 

на конец учебного года. 

1ч 1ч 1ч 1ч 

34 Конкурс эрудитов  1ч 1ч 1ч 

 
 

2.3.6. Программа внеурочной деятельности «Юные инспекторы движения» 

Планируемые результаты 

Первого года обучения: 

• знать основные части улицы и дороги, общие правила ориентации, правила перехода улиц 

и дорог; 

• знать название, назначение и возможные места установки изученных дорожных знаков; 

• определять наиболее опасные участки улиц и дорог, где не следует переходить улицу. 

Второго года обучения: 

• знать название, назначение дорожных знаков, изученных за два года обучения и места их 

установки; 

• знать значение сигналов светофоров, регулировщиков; 

• знать правила безопасного поведения на городских улицах и загородных дорогах; 

• самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог, входить и 

выходить из общественного транспорта. 

• знать где разрешено школьникам кататься на велосипедах; 

• знать правила безопасного поведения школьников при движении группой и колонной на 

улице; 

• безопасно переходить улицу и дорогу самостоятельно и с группой школьников. 

Третьего и четвертого года обучения: 

• уметь разбираться в видах дорожных знаков; 

• оказывать первую доврачебную помощь; 

• знать и выполнять правила безопасного поведения пешеходов; 

• знать правила поведения пассажиров и пешеходов; 

• знать основы безопасности при езде на велосипеде (скутере) 

 
Уровни воспитательных результатов 

1 уровень 

Приобретение школьниками социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни 
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2 уровень 

Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества 

и к социальной реальности в целом; 

3 уровень 

Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия 

 

Личностные и метапредметные результаты, 

которые будут достигнуты учащимися: 

 

Приобретение учащимися знаний по технике безопасности и жизненно-важным 

гигиеническим навыкам; 

Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, оказания первой доврачебной 

помощи; 

Формирование интереса к регулярным занятиям велоспортом, повышение спортивного 

мастерства; 

Овладение двигательными умениями и навыками, улучшение физической подготовки, 

повышение культурного уровня. 

УУД: 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика будут сформированы: 

· учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

· ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

· способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

· основы социализации личности в форме осознания «Я» как участник дорожного 

движения, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

ответственности; 

· чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурой 

поведения на дороге и в общественных местах. 

Ученик получит возможность для формирования: 

· внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

· выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

· устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

· адекватного понимания причин успешности/неуспешностивнеучебной деятельности; 

· осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на культуру как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

· учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

· осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

· оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
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· адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

· различать способ и результат действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

· в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
· проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

· самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

· строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

· проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

· устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

Ученик получит возможность научиться: 

· осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
· осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

· осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания  и 

критерии для указанных логических операций; 

· строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

· адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

· формулировать собственное мнение и позицию; 

· договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

· задавать вопросы; 

· использовать речь для регуляции своего действия; 

· адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

· учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

· учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

· понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

· аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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· задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

· осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

· адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

· адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Содержание программы 

Тема 1.Улица полна неожиданностей.  (11 часов) 

Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения? Безопасность на улице. Наш город, 

посёлок, где мы живём. Опасности на наших улицах. Мы идём в школу. Школа безопасности. 

Движение пешеходов и машин. Правила перехода через дорогу. Школа безопасности. 

Посвящение в пешеходы. Добрая дорога 

Тема 2. Наши верные друзья.(10 часов) 

Наши друзья – дорожные знаки. Знакомство со знаками. Дорожные знаки – пешеходам. 

Светофор и его сигналы. Виды пешеходных переходов. Чтение дорожных знаков. Творческая 

мастерская. Безопасный путь в школу. А знаешь ли ты. Почитаем знаки? 

Тема 3. Это должны знать все. (12 часов) 

Правила движения в колонне. Где можно играть? Мы пассажиры общественного транспорта. 

Мы едем, едем, едем…Мы пассажиры личного транспорта. Загородная дорога. Пешеход на 

загородной дороге. Мой друг – велосипед. Учимся соблюдать ПДД. Итоговое занятие 

Тема4. Дорожная азбука (13 часов) 

Улица полна неожиданностей. Безопасность на улице. «Безопасный путь : Дом-школа- дом». 

Школа безопасности. Движение пешеходов и машин. Улица .Тротуар .Проезжая часть. Где и 

как надо переходить дорогу? Дорожные знаки. Дорожная разметка и её предназначение. 

Перекресток и его виды. Итоговое занятие 

Тема 5. Наш друг – светофор (6 часов) 

Светофор и его сигналы. Сигналы регулирования дорожного движения. Изучение и 

тренировка в подаче сигналов регулировщика. «Красный, желтый, зеленый». Своими 

руками. Итоговое занятие 

Тема 6. Мы – ЮИД (15 часов) 

Мы - пассажиры. Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. Виды транспорта 

(наземный, водный, воздушный). Правила поведения в общественном транспорте. 

«Учимся соблюдать правила дорожного   движения» . Что такое –хорошо?. ПДД. Мой друг 

– велосипед. Ремень безопасности. Гимн ЮИД. ЮИД. Безопасное лето. Вместе. Подготовка 

праздничной программы. Мы – ЮИД. 

Тема 7. Правила дорожного движения (12 часов) 

« Улица и мы». Обязанности пешеходов. Сигналы светофора. Пешеходные переходы. 

Правила поведения на улице. Элементы улиц и дорог. Движение по улицам и дорогам. 
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Переход улицы на нерегулируемом перекрестке. Сигналы регулировщика. Дорожные знаки. 

Виды дорожных знаков. ГИБДД – помощник и друг. 

Тема 8. Мой друг – велосипед! (5 часов) 

Правила езды на велосипеде по улицам и на проезжей части. Езда на велосипеде. Устройство 

велосипеда. Устройство велосипеда. Требования к велосипеду. Фигурное вождение 

велосипеда. Порядок движения группы велосипедистов. Освоение приемов профилактики и 

ремонта велосипеда. Устройство велосипеда. 

Тема 9. Безопасность и правила безопасности ( 16часов) 

ПДД и пешеход. Правила безопасности пешехода. Безопасное пользование общественным 

транспортом. Общественный транспорт. Правила безопасности пешехода. Я- пешеход. Я б 

в водители пошел, пусть меня научат! Я – водитель! Поведение во дворах и парковых зонах. 

Мой двор. Запрещается, разрешается. Мастерская дорожных знаков. В мире дорожных 

знаков. 

Тема 10. Основы доврачебной медицинской помощи (16 часов) 

Общие принципы оказания доврачебной помощи. Знай и умей. Я сам.Состав и назначение 

автоаптечки. Чрезвычайные ситуации на дороге. Поведение при аварийной ситуации. 

Техника наложения повязок. Первая помощь при общих ранениях. Наложение жгута и 

повязок. Первая помощь при повреждении мягких тканей, суставов, костей. Остановка 

кровотечений. Первая помощь при несчастных случаях. Искусственная вентиляция легких 

и непрямой массаж сердца. Первая помощь при ожогах и отморожениях. Транспортировка 

при различных видах травм. Оказание первой доврачебной помощи. 

Тема 11. Пропаганда ПДД (18 часов). 

Знаешь ли ты правила дорожного движения? В объективе- безопасность. «Друзья светофора». 

Красный , желтый, зеленый. Школа светофорных наук. Встреча с интересными людьми. 

Дорожная азбука. «Перекресток». «Мой друг – велосипед». Автогородок. Безопасность на 

дороге. Автогородок. Оказание первой доврачебной помощи. Способы оказания первой 

доврачебной помощи. «Внимание, дети!». ЗОЖ. Дети-дорога. 

Учебно-тематический план: 
 

№ п\п Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Формы организации 

учебных занятий 

1 Улица полна 
неожиданностей 

11  Игры, выступления 
презентации 

2 Наши верные 

друзья 

10 Активно играть, 

расшифровывать 

выражения, рисовать 
и иллюстрировать. 

Викторина, беседы, 

презентации, беседа с 

работником ГИБДД 

3 Это должны 
знать все 

12  Агитбригада 

4 Дорожная азбука 13 пользоваться 
правилами ПДД 

Викторина, беседы, 
презентации 

5 Наш друг – 6 Изготовление Выставка поделок 
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 светофор  поделок своими 

руками 
 

6 Мы - ЮИД 15  Праздник 

7 Правила 
дорожного 

движения 

12  Игры,беседы, 

презентации 

8 Мой друг – 
велосипед! 

5  Соревнования 

9 Безопасность и 

правила 

безопасности 

16  Выставки, турниры, 

викторины. 

10 Основы 

доврачебной 

медицинской 

помощи 

16  Викторина 

11 Пропаганда 

ПДД 

18  Спектакли, 

выступления 

агитбригады, 

концерты. 

итого  135   

 

Формы и виды контроля 

Игры, выставки, турниры, викторины, соревнования, спектакли, выступления агитбригады, 

концерты 

 

 

2.5. Программа воспитания 

 

Пояснительная записка 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.02 2012 г. № 273-ФЗ), Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федеральными государственными образовательными стандартами начального и основного 

общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, проектом Примерной программы воспитания, составленной научными 

сотрудниками РАО. 

В центре программы воспитания муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5 с. Новоромановское находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование 

у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 
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обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

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

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

Данная программа имеет следующую структуру: 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса; 

2. Цель и задачи воспитания; 

3. Виды, формы и содержание деятельности; 

4. Анализ воспитательного процесса. 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Процесс воспитания  в МКОУ СОШ №5 с. Новоромановское основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МКОУ СОШ №5 с. Новоромановское являются 

следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. Цели и задачи воспитания 

Современный национальный  идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 
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гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в МКОУ СОШ №5 с. Новоромановское – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); 

 уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе, подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 
не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
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 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,  
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 
его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его  

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 
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значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести, в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую 

жизнь окружающего их общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
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использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10.  развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11.  организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

инвариативном и вариативном модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 

представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 

города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих. 



257 
 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники- театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

школы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу (конкурсы «Класс года», «Активист года», «Успех года»). 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,  

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
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 спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса; 

 реализация проекта «Школьная переменка» - позволяет объединить обучающихся, по 

интересам, выявление обучающихся, имеющих организаторские способности, 

распределение поручений в группе единомышленников; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – с педагогом-психологом и социальным педагогом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года 

– вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 создание личного портфолио ученика; 

 работа с одаренными детьми, учениками, состоящими на всех видах учёта «группе 

риска», детьми-инвалидами и ОВЗ; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 
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ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

 работа ШМО классных руководителей, совещания при директоре, совета по 

правовому обучению и воспитанию по плану; 

 проведение конкурса «Самый классный классный» (раз в 2 года); 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 
жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников, участие родителей в Совете 

отцов и совете по правовому обучению и воспитанию; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса и 

школы; 

 индивидуальное консультирование - по плану педагогов или личном запросе; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсоввнеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
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развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация   школьными педагогами МКОУ СОШ №5 с. Новоромановское 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,  

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы   учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 
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работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-организатора) в детско-взрослое самоуправление. Детское самоуправление 

в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников и Совета дела, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 через деятельность Совета старшеклассников и Совета дела, объединяющего 

командиров классов для облегчения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе (старшеклассники входят в состав Школьной Службы примирения). 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, командиров, лидеров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, 

штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 
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систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 
по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых,  

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и 

т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно- 

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников 

в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 выполнение клятвы при вступлении в объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

школе и микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 
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объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

По инициативе администрации школы и Совета лидеров созданы следующие школьные детские 

общественные объединения: 

1. Детское общественное объединение «Друзья планеты»; 

2. Волонтёрский отряд «Единение»; 

3. Военно-патриотический отряд юнармейцев им. Максима Луговского; 

4. Отряд Юных Инспекторов Дорожного Движения «Светофор» 

5. Группа «Поиск» школьного музея; 

6. Спортивный клуб «Олимп». 

 

Модуль 3.7. «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Волонтёрская деятельность осуществляется через деятельность 

волонтёрского отряда «Единение». 

В МКОУ СОШ №5 с. Новоромановское активно действует повседневное волонтерство, 

которое предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение, развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 
утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками); 

 участие обучающихся в подготовке и проведении школьных мероприятий в качестве 

ведущих, выступающих, дежурных. 

 участие обучающихся из волонтёрского отряда «Единение» в подготовке и проведении 
линеек, выступления агитбригад для воспитанников детских садов и младших классов, 

социальных партнёров; 

 участие в акциях по безопасности: изготовление и распространение листовок, буклетов 

и т.п.; 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне школы: уборка дворовых территорий, помощь по хозяйству; 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы, в 

помощи по благоустройству территории данных учреждений: участие школьников (с 

согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для нуждающихся,  

благотворительная помощь животным в рамках акции «Покорми птиц зимой»; 

 участие обучающихся в работе на пришкольном участке во время проведения акций и 

летняя практика. 
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Модуль 3.8. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, 

в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности 

и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные 

занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны; 

 поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к 

местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков 
погибших советских воинов; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных 

ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого 

снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди школьников 

основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного 

костра и всего похода - по возвращению домой). 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 

топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету. 

 

3.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 
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 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города Буденновска, Ставрополя, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям образования: онлайн тестирование на 

платформе «За собой»; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: проект «Молодые профессионалы», проект «Билет в будущее». Просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога и социального педагога для 

школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, соцсети) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; 

 школьная газета «Школьный прожектор», на страницах которой освещаются самые 

яркие события школьной жизни; 

 школьная интернет-группа по воспитательной работе в ВК и Инстаграмм - 

разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт 

школы и соответствующую группу всоциальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 официальный сайт школы: http://mkoysosh5.ru, через который происходит 

информирование детской, родительской и педагогической общественности; 

 освещение результативности участия в общешкольных ключевых делах 

осуществляется в каждом классе через классный уголок; 

 совместное (обучающиеся, родители, педагоги) оформление информационных стендов 

в школе и классах; 

http://mkoysosh5.ru/
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 участие школьников в различных конкурсах школьных медиа. 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные 

и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе: выставки рисунков, фотоотчеты о мероприятиях, стенгазеты к 

праздникам; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческихвечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Родительский комитет и Совет отцов, участвующие в управлении образовательной 
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организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и  

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (2 раза в год); 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей – по плану педагога или запросу родителей. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий  

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 
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 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – 

это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно-насыщенной и личностно-развивающей совместной деятельности 
детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом школьного ученического самоуправления и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками педагогической 

диагностики. Диагностика воспитательной деятельности представляет собой оценочную 

процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности учащегося и развития детского 

коллектива. Методы диагностики позволяют прогнозировать пути и средства оптимального 

построения процесса воспитания. Для изучения, анализа и оценки перечисленных результатов 

разработан диагностико-аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные 

в таблице критерии и методики оценочно-аналитической 
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деятельности: 

Результаты 

реализации 

Программы 

воспитания 

учащихся 

Критерии анализа 

и оценки 

Показатели анализа 

и оценки 

Методики изучения и 

анализа 

1.Продуктивность 

деятельности 

1. Уровень 

развития ребенка 

 

2. Уровень 

развития 

коллектива 

1.1 Ценностные 

ориентации ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2.Степень 

социализированности 

личности 

1.1.Проективный тест 

«Домики» (автор О.А. 

Орехова) 1 классы, 

Методика 

«Направленность 

личности» (С.Ф. Спичак, 

А.Г. Синицына) Методика 

изучения ценностных 

ориентаций (М. Рокич) (7 – 

11 класс) Методика 

«Пословицы» (по  С.М. 

Петровой) (6-11  класс) 

Методика    изучения 

нравственной 

воспитанности  учащихся 

«Размышляем о жизненном 

опыте» (по Н.Е. 

Щурковой) (8-11 класс) 

Методика «Размышляем о 

жизненном опыте» для 

младших школьников (по 

В.М. Ивановой, Т.В. 

Павловой, Е.Н. Степанову) 

   

 

 

 

 

 
1.3.Степень развития 

социальных качеств 

1.2. Методика   изучения 

социальной 

направленности 

обучающегося (по  В.М. 

Миниярову)  (6-11  класс) 

Методика     изучения 

социализированности 

личности  (по     М.И. 

Рожкову) (3-9    класс) 

Методика   выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся (по 

Р.В. Овчаровой)  (9- 11 

класс)     Методика 

определения общественной 

активности учащихся (по 

Е.Н.  Степанову)  (8- 11 

класс) 

   
1.3. Методика оценки 
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  2.1. Отношения 

между 

обучающимися 

 

 

 

 

 

 

 
2.2. Уровень развития 

самоуправления 

развития  социальных 

качеств школьника (Н.И. 

Монахов) (1 – 11 класс) 

Профессиональная 

ориентированность 

Методика для выявления 

готовности учащихся к 

выбору профессии (по В.Б. 

Успенскому) (9- 11 класс) 

Методика    «Карта 

профессиональных 

интересов»   (по    Т.Е. 

Макаровой) (9-11  класс) 

Определение 

предпочтительного   типа 

профессии  (по   Е.И. 

Климову) 

 
2.1. Методика 

«Исследование 

взаимоотношений   в 

классе» (Е.В. Гурова, Н.Ф. 

Шляхты) (7 – 11 класс) 

Методика   изучения 

сплоченности 

ученического коллектива 

(Л.М. Фридман, Т.А. 

Пушкина,    И.А. 

Каплунович)  Методика 

«Какой у нас коллектив» 

(разработана А.Н. 

Лутошкиным) 

 
2.2. Методика выявления 

уровня развития 

самоуправления    в 

ученическом коллективе 

(Л.И. Гриценко) Методика 

Определения  уровня 

развития ученического 

самоуправления   М.И. 

Рожкова 

2.Чувство Удовлетворенност 1. Удовлетворенность 1.Методика изучения 

удовлетворения ь детей и взрослых учащихся школьной удовлетворенности 

детей и взрослых процессом и жизнью учащихся школьной 

процессом и результатами  жизнью (разработана А.А. 

результатами воспитания и  Андреевым) Методика 

воспитания и жизнедеятельност  оценки школьной 

жизнедеятельно ью в  социальнопсихологической 

стью в образовательном  комфортности 
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образовательно м 

учреждении 

учреждении 2. Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении и 

результатами 

процесса воспитания 

детей 

(разработана А.А. 

Андреевым) 

 

2. Методика  изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения  (разработана 

А.А.Андреевым) Методика 

изучения 

удовлетворенности 

родителей      работой 

образовательного 

учреждения  (разработана 

Е.Н.  Степановым) 

Методика     «Анализ 

воспитательной     работы 

глазами   родителей 

обучающихся»    (Нечаев 

М.П.) 

   3.Методика  изучения 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении (разработана 

Е.Н. Степановым) Анкета 

«Ваше мнение» 

(составлена  И.А. 

Забуслаевой) 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов,оказывающихсущественное влияние на состояние здоровья детей: 
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 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

    чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 
 

Цель программы формирования экологической культуры,здорового и безопасного 

образажизни обучающихся – сохранение и укрепление физического, психического, 

духовного и социального здоровья обучающихся через формирование экологической 

культуры, способствующей познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 сформировать представление об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 создать условия для формирования позитивного отношения к здоровому образу 

жизни (осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять 

здоровье, выполнение правил личной гигиены); 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

      сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, переутомление, инфекционные заболевания, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества); 

      сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
        дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 
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Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасногообраза жизни организуется по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

 использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе; 

 рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

 
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

Согласно требованиям Стандарта здоровьесберегающая инфраструктура образовательных 

организаций обеспечивается следующими показателями: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 
 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися(логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательного учреждения. 

 

Использование возможностей УМК «Школа России» 

в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

реализуется средствами учебной и внеурочной деятельности с помощью предметных курсов 

УМК «Школа России», программ внеурочной деятельности, неаудиторной занятости. 
Система учебников «Школа России» направлена на формирование экологической культуры 

младших школьников, установку на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 
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детьми проблем, связанных с экологической этикой, безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для формирования 

умладших школьников фундамента экологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

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

Ориентируясь на планируемые результаты, уже в первом классе обучающиеся знакомятся с 

понятием «экология» в теме: «Почему мы часто слышим слово «экология»?», узнают о 

правилах безопасного поведения в автомобиле и поезде, на корабле и самолёте. Изучая тему: 

«Почему нужно есть много овощей и фруктов?» младшие школьники учатся различать 

овощи и фрукты, узнают, что такое витамины. Позитивному отношению к здоровому образу 

жизни способствуют темы: «Что вокруг нас может быть  опасным?», 

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» 

Во втором классе, изучая раздел «Природа», разрабатывают экологические знаки, 

знакомятся с Красной книгой, в результате выполнения проекта «Красная книга, или возьмём 

под защиту» младшие школьники узнают о редких растениях и животных своего региона. В 

разделах «Здоровье и безопасность », «Общение» получают информацию о правильном 

питании, безопасном поведении на улицах и дорогах, домашних опасностях, культуре 

поведения, учатся соблюдать режим дня, выполнять правила личной гигиены. 
В третьем классе каждый раздел включает в себя темы, посвящённые экологии: «Что такое 

экология», «Природа в опасности!», «Воздух и его охрана», «Берегите воду!», «Охрана 

растений», «Охрана животных», «Здоровый образ жизни», «Экологическая безопасность», 

«Экономика и экология». С формированием основ экологической грамотности у 

третьеклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире 

природылюдей. Освоение норм здоровьесберегающего поведения обеспечивается при 

изучении разделов «Мы и наше здоровье» и «Наша безопасность». 

В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах «Земля и 

человечество», «Природа России», «Родной край – часть большой страны». Экологическим 

материалом насыщена рубрика «Странички для любознательных», в которой рассказывается 

о заповедниках нашей страны. Этой же цели служит выполнение детьми проектов: «Красная 

книга России», «Международная Красная книга», «Заповедники и национальные парки 

России», «Национальные парки мира», «Как защищают природу», 

«Экологическая обстановка в нашем крае», «Охрана природы в нашем крае», «Чему меня 

научили уроки экологической этики». С формированием основ экологической грамотности 

у четвероклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире 

природы и людей. Нравственный аспект экологических проблем подчёркнут введением в 

учебник рубрики «Боль природы». Учитывая, что одним из приоритетных видов 

деятельности при изучении курса «Окружающий мир» является эколого-этическое 

нормотворчество, в 4 классе продолжается освоение правил поведения в природе с 

использованием условных знаков (обучающиеся объясняют представленные условные 

знаки, предлагают собственные, формулируют правила к условным знакам и т. д.). 

В курсе с первого по четвёртый класс предусмотрена деятельность по распознаванию 

(определению) природных объектов с помощью атласа-определителя «От земли до неба». 

Большую роль играют задания учебника, связанные с чтением и анализом материалов книг 

«Зелёные страницы» и «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», 

которые посвящены нравственным аспектам общения человека с природой. 

Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится системообразующим в 

решении задач воспитания экологической культуры младших школьников, привитию основ 

здорового образа жизни. 
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При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 
 

Вопрос безопасности и здоровья на уроках в курсе«Технология» прежде всего, связан с 

правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с этими инструментами 

проводится в форме исследования конструктивных особенностей, выявления возможных 

опасностей. Младшие школьники учатся бережному отношению к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования,природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 

раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» 

(№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы 

буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 

«Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствуетвыработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, 

но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 

личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике,русскомуязыку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организациипроектной 

деятельности в учебнике технологии. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» способствует интеграции учебной 

ивнеурочной деятельности. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным 

и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм 

итребований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки(выполнение 

домашнихзаданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 
Применение методов и методики обучения,адекватных возрастным возможностям 

особенностям   обучающихся.Используемый   в  школе   учебно-методический 

комплекс«Школа России» содержит материал для регулярного проведения учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате 

работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на  осознание происходящих  приращений  знаний,  способствует 

формированию  рефлексивной  самооценки, личностной заинтересованности в 
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приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

Соблюдение в образовательной организации всех требований к 

использованиютехнических средств обучения,в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Учёт в образовательной деятельности индивидуальных особенностей 

развитияучащихся:темпа развития и темп деятельности.В используемой в школе системе 

учебников«Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально- 

творческая и общественно-полезная практика, ролевые игры. 

Формы учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

исследовательская работа во время прогулок, экскурсий в музеи, деятельность школьной или 

классной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, спортивные игры, дни 

здоровья, участие в акциях, операциях экологической направленности. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и  

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений на 3-м или 4-м уроках; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Просветительская работа с родителями (законными представителями). Система 
работы с родителями (законными представителями ) по вопросам охраны и укрепления 
здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 
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 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

Планируемые результаты реализации программы: 

 сформированность представлений об основах экологической культуры поведения в 

быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 активизация интереса младших школьников к проблемам экологии, 

природоохранной деятельности; 

 готовность младших школьников к здоровому образу жизни (осознанно выбирать 

поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнение правил 

личной гигиены); 

 сформированность представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформированность представлений о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности; 
 рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 сформированность негативного отношения к факторам риска здоровью детей (умение 

противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотики и другие 

психоактивные вещества); 

      сформированность познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, выбирать адекватные средства и приемы при 

выполнении заданий с учетом представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх. 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы 

школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении; 
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 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

В программе коррекционной работы ОУ может быть использована серия учебных 

пособий издательства «Просвещение» «Успешный старт» 

 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» 

представлензаданиями , которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 
 

В учебниках курса «Математика»в конце каждого урока представлены задания 

длясамопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 

классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический, 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса,формируется 

умениеучащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

Вкурсе «Технология»составление плана является основой обучения предмету.Исходяиз 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темывыстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. В конце каждого раздела помещен материал «Наши 
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достижения. Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня 

(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, 

которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 

раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в1классе,сопоставляя рисунки с изображением детейразных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможнопрочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при 

постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 

значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 
осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь 
курс«Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временныеориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами 

отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» 

формируютнормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в 

мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с 

миромпрекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младшихшкольников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 
 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 
обучении 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МКОУ СОШ №5 

условий обучения и воспитания детей, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; использование современных 
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педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

-обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

-обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведениивоспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 
-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

5 
психического и (или) физического развития . 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителялогопеда, учителя-дефектолога 

и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. 

 
4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа 

России» 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи илисоздаются проблемные ситуации. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
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практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

В школе программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Информационное обеспечение 

При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими 

специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность могут 

выполнять функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание 

методической помощи педагогическим работникам образовательных учреждений общего 

типа, консультативной и психолого-педагогической помощи обучающимся и их родителям 

(законным представителям). 

 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

 

 

 
3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план начального общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Нормативная база учебного плана. 

Обучение в начальной школе осуществляется по программе 1-4. 

Учащиеся 1-4 классов обучаются по программе «Школа России». Учебный план начального 

общего образования является структурным компонентом организационного раздела 

Основной образовательной программы начального общего образования, обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований стандарта, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план МКОУ СОШ №5 с. Новоромановское на 2021-2022 учебный год разработан 

на основании следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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- Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018г № 317- ФЗ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г№ 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов Министерства 

образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020г.№ 766 «о внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г 

№254» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-

192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях»; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования / 

Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ 

Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 в 

редакции от 24.11.2015 № 81); 
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- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03- 

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Информационно - методическое письмо Министерства образования РФ от 25.09.2000 г. № 

2022/11-13 «Об организации обучения в четырехлетней начальной школе»; 

- Информационно - методическое письмо Министерства образования РФ от 20.04.2001 г. № 

408/13-13 «Об организации обучения первоклассников в адаптационный период»; 

- Информационно - методическое письмо Министерства образования РФ от 22.02.1999 г. № 

220/11/-12 «О недопустимости перегрузок обучающихся начальной школы»; 

 

- Информационно - методическое письмо Министерства образования РФ от 19.11.1998 г. 

№ 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»; 

- Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018 г. № 08- 

96 «О методических рекомендациях по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно – нравственной культуры народов России». 

 
- На основании письма Министерства образования и науки РФ от 08 октября 2010 года № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; письма Министерства 

образования и науки РФ от 07 сентября 2010 года № ИК-1374/19 и письма Министерства 

спорта и туризма РФ от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 « О методических указаниях 

по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения 

школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы», письма 

министерства образования и науки РФ от 16 мая 2012г., № МД-520/19 «Об оснащении 

спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений», письма Министерства 

образования и науки РФ от 30 мая 2012 г., № МД-583/19 « О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» на всех уровнях обучения ведется 

физическая культура 3 часа (1-11 классы). При организации, планировании и проведении 

третьего часа физической культуры в полной мере учитываются и используются школьные 

спортивные сооружения и спортивные площадки, природные ландшафты. 

- Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ СОШ №5 

с.Новоромановское; 

- Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 села Новоромановское Арзгирского района 

Ставропольского края; 

- Положения о языке (языках) обучения в МКОУ СОШ № 5 с.Новоромановское 

 
1. Учебный план начального общего образования 

МКОУ СОШ №5 с. Новоромановское на 2021 -2022уч.год 

является документом, распределяющим учебное время, отводимое на изучение различных 

учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 
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образовательных отношений, определяющим максимальный объем максимальной нагрузки 

обучающихся. 

1.1. Содержание и структура учебного плана НОО определяется требованиями ФГОС, УМК 

«Школа России», задачами и спецификой образовательной деятельности школы, 

сформулированными в Уставе МКОУ СОШ №5 с.Новоромановское. 

1.2. Уровень НОО в МКОУ  СОШ №5 с. Новоромановское работает в следующем режиме: 

Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 учебные недели; во 2-4-х классах – 34 учебные 

недели. 

Продолжительность учебной недели в 1 классе – 5 дней; 2-4 класс-6 дней. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся: в 1-х классах – 21 час; во 2-3-х классах – 26 

часов;4 кл.-26,5 часов. 

• Продолжительность урока: в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; во 2-4-х классах – 40 
минут. 

1.3. Объем времени на выполнение домашних заданий: во 2-3-х классах–1,5 ч,в 4-х классах 

– 2 ч. 

1.4. Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся, без 
домашних заданий. 

1.5. На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821- 

10 п. 10.10 для обучающихся 1-х классов введены дополнительные недельные каникулы в 

третьей четверти . 

1.6. Учебный план включает две части: 

обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей); 

формируемую участниками образовательных отношений (включает курсы, предметы, 

занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами, а также отражающие специфику школы). 

 

2. Учебный план начального общего образования МКОУ СОШ №5 с.Новоромановское: 

2.1.Содержание образования на уровне начального общего образования в МКОУ СОШ №5 

с.Новоромановское реализуется в 1 – 4-х классах средствами УМК «Школа России»; 

2.2. Особенности учебного плана МКОУ СОШ №5 с.Новоромановское в обязательной 

части: 

• С целью формирования умений общаться на иностранном языке, элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; развития личности 

ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации 

к дальнейшему овладению иностранным языком во 2-4 классах отводится 2 часа в неделю на 

учебный предмет «Иностранный язык» (английский). 

•На уроки литературного чтения в 1-4 классах отводится по 4 часа в неделю. 

•Учебные предметы «Родной язык» (русский) и «Литературное чтение на родном языке»( 

русском) реализуются в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». 

•С целью формирования у младших школьников мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России в 4-х классах отводится 1 час в неделю на изучение 

«Основ религиозных культур и светской этики». В 2020 – 2021 учебном году согласно 

заявлениям родителей (законных представителей) выбран модуль предметного курса 

«Основ религиозных культур и светской этики» на следующий 2021 – 2022 учебный года: 
- основы мировых религиозных культур -23 чел. 
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Занятия по данному курсу проводятся учителем географии, прошедшим курсовую 

переподготовку. 

В 3,4-х классах «Информатика» является модулем предмета «Математика». 

С целью укрепления здоровья, содействия гармоничному развитию и всесторонней 

физической подготовленности обучающихся; развитию жизненно важных двигательных 

умений и навыков, формированию опыта двигательной деятельности; овладения 

общеразвивающими физическими упражнениями, умением их использовать в режиме 

учебного дня, активного отдыха и досуга отведено 3 часа в неделю учебной области 

«Физическая культура» на предмет «Физическая культура». 

Предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности жизнедеятельности и 

правилами дорожного движения, что формирует у обучающихся сознательное и 

ответственное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, 

приобретения основополагающих знаний и умений по распознаванию и оцениванию 

опасных ситуации, вредных факторов окружающей среды, способов защиты от них и 

ликвидации негативных последствий, в том числе через оказания само и взаимопомощи. 

2.3. Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с диагностикой, 

проводимой администрацией ОУ: 

 предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» с целью 

удовлетворения потребностей обучающихся на изучение родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней, развитие познавательного 

интереса к родному языку, 

через него к родной культуре на предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» выделено по 0,5 часа из части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

3. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904часа и не более 

3345 часов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

4. На основании ст.58 «Промежуточная аттестация обучающихся» Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Положения о 

промежуточной аттестации учащихся МКОУ СОШ №5 » освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Локальный акт определяет формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации учащихся 1-11-х классов Промежуточная аттестация является 

формой контроля знаний учащихся 1-х – 11-х классов, а также важным средством 

диагностики состояния образовательного процесса и основных результатов учебной 

деятельности школы за учебный год. В первом классе промежуточная аттестация проводится 

по русскому языку и математике на безотметочной основе. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся МКОУ СОШ №5 с. Новоромановское 

регулируется « Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ СОШ №5 с. 

Новоромановское », « Положением МКОУ СОШ №5 с. Новоромановское о безотметочной 

системе оценивания предметного результата по учебным предметам 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура». 
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Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся определен 

календарным графиком школы на 2021-2022 уч.год ( с 15  апреля по 15 мая). 

Согласно Положению о языке (языках) обучения в МКОУ СОШ №5 с.Новоромновское 

обучение ведется на государственном русском языке. 

5. Часы вариативной части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений используются для проведения факультативов. С целью расширения знаний по 
предметам и в соответствии с образовательными и социальными запросами родителей и 

учащихся введены следующие факультативы : «Занимательная математика» (2,3 классы); 

«Знатоки русского языка» (2 класс); «Экология для младших школьников» ( 3 класс); 
«Удивительный мир слов". ( 4класс), которые направлены на расширение и углубление 

знаний и умений и формирование информационной компетенции учащихся. 

Факультативный курс «Экология для младших школьников» автор А.А. Плешаков, который 
позволяет реализовать развивающий потенциал природоведческих знаний, обеспечивает 

основы экологической ответственности младших школьников. С целью формирования основ 

финансовой грамотности в 4 классе введен курс «Основы финансовой грамотности» (0,5 час). 

 
Учебный план (1-4классы) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 
 

№ 

п\п 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю/год 

 

 

 
 

Итого: 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

(со второго 

класса) 

 

I 

класс 

(33 

нед) 

 

2клас 

с (34 

нед) 

 

3класс 

(34 

нед) 

4клас 

с 

(34 

нед) 

Русский язык и литературное чтение  

1. Русский язык  

4 

/132 

 

5/ 

170 

 

5 

/170 

 

5 

/170 

19/642 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

2. Литературное чтение 
4 /132 4 /136 4/136 4/136 

16/544 Проверочная 

работа 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

3. Родной язык(русский) 0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/67,5 Тестовая работа 

 

4. Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 
2/67,5 Тестовая работа 

Иностранный язык  

5. Иностранный язык 

(английский) 
- 2 /68 2 /68 2 /68 

6/204 Контрольная 

работа 

Математика и информатика  

6. Математика 
4 /132 4/136 4/136 4/136 

16/540 Контрольная работа 

Обществознание и естествознание  
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7. Окружающий мир 2 /66 2 /68 2 /68 2 /68 8/270 Тестовая работа 

Основы религиозной культуры и светской этики  

8. Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 /34 
1/34 Творческая работа 

Искусство  

9. Музыка 1 /33 1/34 1 /34 1 /34 4/135 Тестовая работа 

10. Изобразительное 

искусство 1 /33 1 /34 1 /34 1/34 
4/135 Тестовая 

работа 

Технология  

11. Технология 
1 /33 1 /34 1 /34 1 /34 

4/135 Тестовая 

работа 

Физическая культура  

12. Физическая культура 
3/99 3/102 3/102 3/102 

12/405 Контрольные 

нормативы 

Максимальныйобъемна 

грузкипри6- 

дневнойучебнойнеделе 

21/ 

693 

24/ 

816 

24/ 

816 

25/ 

850 

 
94/3175 

 

Часть учебного плана, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса при 6-дневной 

учебной неделе 

 2/68 2/68 1,5/51 5,5/187  

Спецкурс «Знатоки русского 

языка» 

 1/34   1/34  

Факультатив 

«Занимательная 

математика» 

 1/34 1/34  2/68  

Факультатив «Экология для 

младших школьников» 

  1/34  1/34  

Факультатив 

«Удивительный мир слов» 

   1/34 1/34  

Финансовая грамотность    0,5/17 0,5/17  
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Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной 

неделе 

21/693      

Предельно допустимая а 

аудиторная нагрузка при 6- 

дневной учебной неделе 

 26/884 26/884 26,5 

/901 

78,5/ 

2669 

 

ИТОГО 21/693    99,5/ 

3362 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
 

Внеурочную деятельность в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) можно 

рассматривать как процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе 

образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленной на достижение планируемых результатов усвоения Программы. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребёнка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Очевидны и преимущества внеурочной деятельности для закрепления и практического 

использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов. 

Внеурочная деятельность организуется с классом, группой обучающихся с целью 

обеспечения их индивидуальных потребностей и интересов. 

Внеурочная деятельность направлена на формирование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, имеет выраженную 

воспитательную и социально-педагогическую направленность. 

Основания выбора моделей внеурочной деятельности 

Разработка и описание моделей организации внеурочной деятельности младших школьников 

в различных условиях реализации образовательного процесса производятся на основании 

нормативных документов федерального уровня и методических рекомендаций 

разработчиков федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

При выборе МКОУ СОШ №5 с.Новоромановского моделей организации внеурочной 

деятельности младших школьников в различных условиях реализации образовательного 

процесса инвариантными являются следующие позиции: 

 программа реализуется образовательным учреждением через учебный план и 

внеурочную деятельность; 

 план внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации Программы общеобразовательного учреждения; 

 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 

 план внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения  определяет 

состав  и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 
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деятельности для каждого обучающегося или группы обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное); 

 внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики; 

 при описании задач, выборе организационных и содержательных моделей, создании 

условий, разработке программ реализации внеурочной деятельности 

общеобразовательному учреждению целесообразно придерживаться методических 

рекомендаций Министерства образования и науки РФ; 

 внеурочная деятельность в общеобразовательном учреждении должна соответствовать 

целям, принципам, ценностям, отражённым в Программе, воспитательной системе 

школы; 

 выбор моделей, форм организации внеурочной деятельности младших школьников 

определяется МКОУ СОШ №5 с.Новоромановского самостоятельно на основе 

анализа совокупности условий реализации образовательного процесса. 

Организационно-методические задачиорганизации внеурочной деятельности: 

1.Разработать программно-методическиематериалыпоорганизациивнеурочной деятельности в 

условияхМКОУ СОШ №5. 

2.Создатьбанкпрограммкурсоввнеурочнойдеятельностикружков,обеспечивающихвсенаправл 

ениявнеурочнойдеятельностивусловиях начальной школы. 

Управленческие задачи организации внеурочнойдеятельности: 

1. Утвердить должностные обязанности педагогов, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельностимладших школьников. 

2. Утвердитьрасписание занятий,планпроведениямероприятийврамках внеурочной 

деятельности с младшимишкольниками. 

3. Определитьпутистимулированияпедагогов,обеспечивающихорганизацию внеурочной 

деятельности младших школьников. 

Основуорганизациивнеурочнойдеятельностиобучающихсяначальной 

школыобразуетсложившийсяопытитрадицииорганизациивМКОУ СОШ №5 

внекласснойвоспитательнойработы,реализациипрограммдополнительного образования. 

Организация внеурочнойдеятельностиосуществляется: 

-вразличныхорганизационныхформах:кружках,секциях,познавательных 

экскурсиях,олимпиадах,конкурсах,викторинах,играх,коллективно-творческой деятельности; 

-сразнымколичественнымсоставомучащихся:индивидуально,вмикрогруппе, группе, классном 

коллективе, ступенью обучения; 

-вформахпроблемно-ценностногообщения:этическихбеседах,дебатах, тематическихдиспутах, 

проблемно-ценностныхдискуссияхи др.; 

-посредствомразличныхвидовзанятийсдетьми:досуговых,игровых, спортивных, 

трудовыхидр.; 

-вразличныхформахсоциальноготворчестваисоциальныхпрактикмладших  школьников: 

трудовой, гражданско-патриотической, экологической, 

художественно-эстетической направленности. 

 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпопятиосновнымнаправлениям развития 

личности: 

-спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное; 
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- общеинтеллектуальное; 

-социальное; 

-общекультурное. 

 
 Цель Задачи 

 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-о

зд
о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

формирование у 1.Формировать умладших 

детей представленийоздоровом школьников ценностноеотношение 

образе и основах к нравственному,психическомуи 

безопасности жизни, физическомуздоровью. 

развитие форм 2.Учить соблюдать режим дня 

двигательнойактивности младших и правила личной гигиены. 

школьников 3.Включить всехдетей в посильную, 
индивидуальноориентированную 

 физкультурно-оздоровительную 
 деятельность. 
 4.Формировать представление и 
 личностное принятие здорового образа 
 жизни, основ безопасности 

 жизнедеятельности. 
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О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
о
е 

создание условийдля 

формирования   удетей 

эстетическоговкуса,для 

проявления  младшими 

школьниками творческих 

способностей в области 

различныхвидов искусства 

1. Способствоватьраскрытию 

природных задаткови способностей 

в процессехудожественно- 

эстетическоготворчества. 

2. Способствоватьполноценному 

развитию личностивтворчестве. 

3.Способствоватьполучениюосновы 

знанийо мировой культуре и 

культуре России. 

4. Формировать потребности 

в творческой деятельности. 

5. Учить приёмамисполнительского 

мастерстваи творческой 

самопрезентации. 

6. Учить слушать, видеть, пониматьи 

анализироватьпроизведенияискусств 

а. 

 

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е
 

формирование умладших 

школьников опыта продуктивной 

исследовательской деятельности и 

позитивногоотношения к знанию 

какобщественной  и 

личностнойценности. 

1. Обеспечивать целенаправленноеи 

систематическое включение 

учащихся  в 

познавательную,исследовательскую 

деятельность. 

2. Способствовать развитию 

умений добывать знанияи умение 

использоватьихнапрактике. 

3.Стимулировать 

развитие потребности в 

познании. 

4. Формировать уучащихсянавыки 

работы с различными источниками 

получения информациииразличными 

формами представления 

информации. 
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С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

включение  учащихся в 

разнообразные    значимые 

внутриклассные, внутришколные 

социально-ориентированные 

делаи проекты,  обеспечение 

предпосылок  формирования 

активной  жизненной позициии 

ответственного отношения к 

деятельности. 

1. Стимулировать 

потребность в 

участиивсоциально-значимыхделахи 

проектах. 

2. Содействоватьвключениюмладших 

школьников в социально- 

значимые проекты. 

3. Формировать у 

младших 

школьниковответственноеотношение 

кдеятельности,социально-полезным 

делам ипроектам. 

4. Обеспечивать поддержку 

общественно-значимых 

инициатив 

учащихся. 

5. Развиватьуучащихся интерес и 

активноеотношение к 

социальным проблемам села, 

района, края, страны. 

 

Д
у
х
о
в

н
о

-н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е 

укрепление нравственности; 

формирование  моральных 

установок; развитие нравственного 

самосознания   личности; 

формирование    умладших 

школьников  позитивного 

ценностно-ориентированного 

отношения к истории, традициям и 

культуре России,основ 

гражданственности,   социальной 

активности, чувства причастности 

и ответственности засвоё будущее 

и будущеесвоей Родины 

1. Формироватьпозитивнуюоценкуи 

самоуважение. 

2. Развивать способность 

открыто 

выражатьиотстаиватьнравственно 

оправданную позицию 

3. Способствовать 

получению и расширению 

4. Развиватьумладшихшкольников 

патриотизм, гражданственность, 

активную жизненнуюпозицию. 

 

Формы внеурочной деятельности по направлениям 

1.Спортивно-оздоровительное: 

•реализация курсов внеурочной деятельности; 
•организацияпоходов,экскурсий,Днейздоровья,подвижныхигр,«Весёлых 

стартов»,внутришкольных спортивныхсоревнований; 

•проведениеклассныхчасов,беседпоохранездоровья,встречс медицинскимиработниками; 

•применениена уроках игровых моментов,физкультминуток; 
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•проведениебесед иконкурсов попрофилактикеДДТТ; 

•проведение фестиваля Малыхолимпийских игр; 

•участиевмуниципальных и краевыхспортивных соревнованиях. 

2. Общекультурное: 

•реализациякурсоввнеурочнойдеятельности 
•организацияэкскурсий,посещениятеатров,музеев,выставок,организация 

выставок детскихрисунков, поделокитворческих работучащихся; 

•проведениетематическихклассныхчасовхудожественно-эстетического 

содержания; 

•участиевконкурсах,выставкахдетскоготворчестваэстетическогоцикла на 

уровне МКОУ СОШ №5,района, края 

3. Общеинтеллектуальное: 

•реализация курсов внеурочнойдеятельности 
•участиевпознавательныхэкскурсиях,интеллектуальныхконкурсах, олимпиадах, 

конференциях, деловых иролевых играх; 

•подготовка исследовательских работ на научно- 

практическую конференцию; 

•реализациякурсоввнеурочнойдеятельности; 

•тематические классныечасы; 

•встречисветеранамиВеликойОтечественнойвойныитруда,«Уроки мужества», с 

участниками боевыхдействийв Афганистане,Чечне; 

•выставки рисункови творческих работ; 

•участиев концертах, посвященных Днюматери, Дню Победы; 

5.Социальное: 

•беседы,направленные наформирование элементарных трудовыхнавыков; 
•проведение субботников; 

•разведение комнатныхрастений; 

•разработка проектовк урокам, внеклассным мероприятиям; 

•участиев благотворительных акциях, проектах; 

•участиевнаучно-исследовательскихконференцияхнауровнеМКОУ СОШ №5 

Виды внеурочной деятельности: 

•игроваядеятельность; 
•познавательная деятельность; 

•проблемно-ценностноеобщение; 

•коллективно-творческаядеятельность; 

•художественное творчество; 

•социальное творчество (социальнопреобразующая добровольческая деятельность); 

•спортивно-оздоровительная деятельность; 

•туристско-краеведческаядеятельность. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы школы, осуществляющей образовательную 

деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу начального 

общего образования, условия должны: 
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-соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

-гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

-обеспечивать реализацию основной образовательной про граммы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов 

её освоения; 

-учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

-представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы, характеризующий систему условий 

содержит: 

-описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целямии 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

-контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико- 

обобщающей, прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

-установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

-разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий и механизмов его реализации. 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 

-характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
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-описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

-описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

-описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой образовательной 

организации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации служат квалификационные характеристики, представленные 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») и требованиями профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)". 
 

№ 

п/п 

Должность Функции Количе 

ство 
специал 

1 Директор организация условий для 

эффективной  работы, 

осуществлениеконтроляза 

образовательной 

деятельностьюитекущей 

организационной работы, 

анализдинамикиучебных 

достижений 

1 

2 Заместители директора, 

курирующий   учебно- 

воспитательную  деятельность и 

воспитательную деятельность 

2 

3 Заместитель директора, 

курирующийадминистративно- 

хозяйственную деятельность 

1 

4 Педагог - библиотекарь обеспечивание 

интеллектуального  и 

физического доступа  к 

информации, участие в 

процессе  воспитания 

культурногоигражданского 

самосознания,   содействие 

формированию 

информационной 

компетентностиуч-сяпутем 

обученияпоиску,анализу, 

оценке и обработке 

информации 

1 

5 Учитель начальных классов организация условий для 

успешного  достижения 

планируемых 

5 

6 Учитель изобразительного 

искусства 

1 
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7 Учитель музыки образовательныхрезультатов 

с учетом 

динамики 

1 

8 Учительиностранногоязыка 

(английскийязык) 

1 

9 Учитель физической культуры 2 

10 Социальныйпедагог 

Педагог - психолог 

помощь участникам 

образовательныхотношений в 

выявлении условий, 

необходимыхдляразвития 

ребенкавсоответствиисего 

возрастными  и 

индивидуальными 
особенностями 

2 

11 Младшийобслуживающий 

персонал 

созданиеусловий, 

соответствующих 

санитарно-гигиеническим 
требованиям и нормам 

2 

 
 

Школа с учетом особенностей педагогической деятельности по проектированию и 

реализации образовательной деятельности составляет перечень необходимых должностей в 

соответствии с «Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих» и требованиями Профессионального стандарта. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Формами повышения квалификации являются: стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работниковцелью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 
 востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

  использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ 

и здоровьесберегающих; 

 участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; 

 повышение уровня профессионального мастерства; 

 работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др.Результаты 

деятельности педагога отражены в оценочных листах. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 
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-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностейсовременного образования; 

-принятие идеологии ФГОС НОО; 

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательнойпрограммы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами,необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности МКОУ СОШ №5 с.Новоромановского к реализации ФГОС 

НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы может включать следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС НОО. 

3. Участие педагогов в разработке разделов основной образовательной программы 

образовательной организации. 

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в 

виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременное условие реализации требований ФГОС НОО - создание психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих: 

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

-дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне начального общего образования 

Выделены следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

-диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника (она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года); 

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 



298 
 

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

-сохранение и укрепление психологического здоровья; 

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-развитие экологической культуры; 

-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

-поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

-выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

начальногообщегообразованияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств, 

обеспечивающихконституционноеправогражданнабесплатноеиобщедоступное 

общееобразование.Объёмдействующихрасходныхобязательствотражаетсяв 

муниципальном  задании  по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями  федеральных 

государственных образовательныхстандартовобщегообразования. 

Нормативное подушевое финансирование реализацигосударственных 

гарантийправгражданнаполучениеобщедоступногоибесплатногообщего 

образованияявляетсягарантированнымминимальнодопустимымобъемом 

финансовыхсредствнареализациюФГОСначальногообщегообразования(в частиоплаты 

трудаи учебных расходов) вгодврасчете наодногоученика. 

Однимизусловийстабильнойработыобразовательногоучреждения являются 

показатели финансово-хозяйственнойдеятельности. 



 

 

 

Финансово-экономическая деятельность организации 

Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам деятельности 
 

 

 
Наименование показателей 

 

 
№ строки 

 
 

Всего 
(сумма гр. 4, 5) 

в том числе по видам деятельности 

 

образовательная 

 

прочие виды 

1 2 3 4 5 

Объем поступивших средств (за отчетный год) – всего 
(сумма строк 02, 06, 07, 08, 09) 

 
01 

16452273-99 15630112-18 822161-81 

в том числе средства: 

бюджетов всех уровней (субсидий) – всего (сумма строк 03–05) 

 

02 

 

16452273-99 

 

15630112-18 

 

822161-81 

в том числе бюджета: 

федерального 

 
03 

   

субъекта Российской Федерации 04 9433790-37 9433790-37  

местного 05 7018483-62 6196321-81 822161-81 

организаций 06    

населения 07    

внебюджетных фондов 08    

иностранных источников 09    
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3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

МКОУ СОШ №5 разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 с. Новоромановское (Школа) 

функционирует в пяти зданиях, причем основное здание постройки 1935 года. Школа располагает гимнастическим залом, спортивным залом, 

тренажёрами для спортивного зала, спортивным инвентарём, многофункциональной спортивной площадкой, столовой на 60 мест, библиотекой. 
 
 

Наименование Количество 

1 3 

Общая площадь всех помещений (м2) 5247 кв.м. 

Количество классных комнат 

(включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 

28 

Их площадь (м2) 1164 

Количество учебных мастерских, используемых для обучающихся 8-11 (12) классов (ед) 1 

Площадь физкультурного зала 424 кв.м. 

Имеется музей (паспортизированный) есть 

Размер учебно-опытного земельного участка 0,5 га 

Имеется столовая да 

Численность обучающихся, пользующихся 

горячим питанием (чел) 

163 

Число посадочных мест в столовой 60 

Наличие: 

водопровода 

да 

центрального отопления да 

канализации да 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники 1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 7 

Количество персональных ЭВМ (ед) 17 

используются в учебных целях 15 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей 7 
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Наличие подключения к сети Интернет да 

Тип подключения к сети Интернет ADSL 

Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с Да 

Среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт) 2000 

Наличие в учреждении адреса электронной почты есть 
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В школе имеется 10 интерактивных досок, 12 медиапроекторов, 7 МФУ, 1 ксерокс, 6 принтеров, 1 

телевизор, пакет лицензионных программ. 

Оборудованы учебный компьютерный класс с локальной сетью, рабочие места с компьютерами 

администрации школы, секретаря, 1 место в библиотеке, 1 место для психолога и 1 место социального 

педагога. В школе проведена локальная сеть, посредством которой имеется доступ к сети Интернет в 

учебных кабинетах. 

Оснащены новым оборудованием кабинеты биологии, географии, пополнены частично оборудованием 

кабинеты физики, химии, русского языка и литературы, технологии для  мальчиков. 

По программе модернизации образования получены: учебно-лабораторное оборудование, медиатека, 3 

кабинета (химии, физики, географии) с компьютерным мультимедийным оборудованием, оборудование 

для медицинского кабинета, спортивный инвентарь, технологическое оборудование для столовой. 

Проектная мощность школы 240 учащихся. Состояние здания: не аварийное. Газоснабжение, 

водоснабжение, электроснабжение в удовлетворительном состоянии. Имеется контейнеры для мусора. 

Основное здание школы и здание начальной школы ограждено. Имеется противопожарная 

сигнализация, кнопка экстренного вызова, чердачные конструкции обработаны противопожарным 

составом. 

По площади и техническому состоянию помещения отвечают требованиям противопожарной 

безопасности, безопасности труда, санитарно-эпидемиологическим требованиям и защищены от 

воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенная 

температура воздуха, влажность воздуха, запыленность, загрязненность, шум, вибрация и так далее). 

Общеобразовательное учреждение оснащено мебелью и оборудованием, отвечающими требованиям 

СанПиН 2.4.2.1178-02, стандартов, технических условий, других нормативных документов и 

обеспечивающими надлежащее качество услуг в сфере общего образования, в том числе: 

 Столы ученические 166 шт. 

 Столы компьютерные - 17 шт. 

 Доска учебная - 30 шт. 

 Шкафы для учебно - наглядных пособий – 79 шт. Общеобразовательное учреждение 

оснащено оборудованием, аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям СанПиН 

2.4.2.1178-02, стандартов, технических условий, других нормативных документов и 

обеспечивающими надлежащее качество услуг в сфере общего образования, в том числе: 

 Компьютеры – 20, шт. 

 Ноутбук – 7 шт. 

 Мультимедиа проекторы – 14 шт. 

 Мультимедиа доски – 10шт. 

 Экраны – 5 шт. 

 Телевизоры – 1 шт. 

 Принтеры – 5 шт. 

 Сканер – 1 шт. 

 МФУ – 9 шт. 

Состояние электрического оборудования, используемого в учреждении, определяется путем 

проведения визуального осмотра, замеров сопротивления изоляции (проверка качества изоляции 

проводов) и т.д. 

В основном здании школы и в здании начальной школы имеются внутренние туалеты. 

Уроки информатики проходят в кабинете, оснащенном компьютерной техникой. На все 

компьютеры установлено лицензионное обеспечение, оборудована локальная сеть, имеется выход в 

Интернет, который  используется учителями и учащимися. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса школа располагает определенным перечнем 

учебно-наглядных пособий, учебного оборудования. В школе имеется необходимое 

информационно-техническое обеспечение для реализации заявленных общеобразовательных программ: 
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начальное общее, основное общее образование. Учащиеся обеспечены учебниками, имеется достаточное 

количество учебно-методической и художественной литературы. 

Столовая имеет 60 посадочных мест. В помещении пищеблока действует один водонагреватель. 

Холодильное и технологическое оборудование находятся в рабочем состоянии. В 2015 г. проведена 

замена оборудования пищеблока, установлено новое технологическое оборудование. В столовой 

ежегодно проводится текущий ремонт. Школьная столовая обеспечивает одноразовое горячее питание 

для всех учащихся и сотрудников. Организовано бесплатное питание для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей. 

Медицинское обслуживаниеобучающихся в Учреждении обеспечивается медицинским 

персоналом учреждения здравоохранения, для работы которого Учреждение предоставляет помещения 

с необходимыми условиями. (Договор с МУЗ «Арзгирская ЦРБ» «Новоромановская участковая 

больница»). 

Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой.Фонд библиотечно- 

информационных ресурсов школы представлен учебными, художественными, справочными, 

педагогическими и научно-популярными изданиями на традиционных и нетрадиционных носителях 

информации. 

Фонд библиотеки составляет 12963 книг, из них 10036 художественных книг и 2927 учебников. 

Обеспеченность учебниками обучающихся составляет - 100%. 

Авторские линии учебников по предметам выдержаны и соответствуют Федеральному перечню 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях. 

Школа имеет 2 единицы автотранспорта: автобус «Пежо Боксер»222334 и автомобиль ВАЗ 210 

53. Автобус и автомобиль находятся в исправном состоянии. 

Ежегодно проводится косметический ремонт учебных кабинетов, школьных коридоров, столовой, 

спортзала. Техническое состояние школы удовлетворительное. 

У школы имеется свой сайтhttp://mkoysosh5.ru/ 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, необходимого учебно- 

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальнойсреды. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

Информационноеоснащениеиобеспечениереализацииобразовательной программы– 

совокупностьтребований,направленныхнаобеспечениеширокого, 

постоянногоиустойчивогодоступадлявсехучастниковобразовательного процесса кинформации в сети 

Интернет. 

Доступк информационным образовательным ресурсам является безлимитным, 

что способствуетдоступностииповышениюкачестваобразовательныхуслугзасчет приобщения 

педагоговиучащихся к современнымобразовательным технологиям. 

ВтожевремяприиспользованииресурсовсетиИнтернетвМКОУ СОШ   №5 

осуществляетсяограничениедоступакИнтернет-ресурсам,несовместимымс целями и задачами 

обучения и воспитанияобучающихся за счет функционированиясистемы контентной 

фильтрацииИнтернет-Цензор. 

ПроцессавтоматизацииобразовательногопространстваМКОУ СОШ №5 потребовал дополнительного 

нормативно-правового регулирования   использования 

персональныхданныхработниковиобучающихсяМКОУ СОШ №5.Былиприняты 

правовыемерызащитыконфиденциальнойинформациивсоответствиис Федеральными законами №152- 

ФЗи №149-ФЗ. 

Необходимоедляиспользования 

ИКТоборудованиеотвечаетсовременнымтребованиямиобеспечивает 
использованиеИКТ: 

– вучебнойдеятельности; 

–во внеурочной деятельности; 

http://mkoysosh5.ru/
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– в естественно-научнойдеятельности; 

– при измерении, контролеи оценкерезультатов образования; 

– в административной деятельности. 

Учебно-методическоеиинформационноеоснащениеобразовательнойдеятельностиобеспечиваетвозмож 

ность: 

–реализациииндивидуальныхобразовательныхплановобучающихся, осуществленияих самостоятельной 

образовательнойдеятельности; 

– вводарусскогоииноязычноготекста,распознаваниясканированного 

текста;созданиятекстанаосноверасшифровкиаудиозаписи; 

- использования средстворфографическогоисинтаксическогоконтролярусскоготекстаитекстана 

иностранномязыке; 

- редактированияиструктурированиятекстасредствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопическиеиспутниковыеизображения)извукапрификсацииявленийв 

природеиобществе,ходаобразовательнойдеятельности; 

- переносаинформацииснецифровыхносителей(включаятрёхмерныеобъекты)вцифровуюсреду 

(оцифровка,сканирование); 

– создания ииспользования диаграмм различныхвидов, 

специализированныхгеографических(вГИС)иисторическихкарт; 

- создания 

виртуальныхгеометрическихобъектов,графическихсообщенийспроведениемрукойпроизвольныхлиний; 

–организациисообщенияввиделинейногоиливключающегоссылки 

сопровождениявыступления,сообщениядлясамостоятельногопросмотра,втом 

числевидеомонтажаиозвучивания видеосообщений; 

–выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

–выводаинформациинабумагуит.п.ивтрёхмернуюматериальную среду(печать); 

– информационногоподключенияклокальнойсетииглобальнойсети 

Интернет,входавинформационнуюсредуобразовательнойорганизации,втом 

числечерезсетьИнтернет,размещениягипермедиасообщенийвинформационной среде 

организации,осуществляющей образовательнуюдеятельность; 

– поиска и полученияинформации; 

- использованияисточниковинформациинабумажныхицифровых носителях (в том числевсправочниках, 

словарях,поисковых системах); 

–вещания (подкастинга), использования аудио-видео- устройствдля 

учебнойдеятельности на уроке и вне урока; 

–общениявИнтернете,взаимодействиявсоциальныхгруппахисетях, участия в форумах, групповойработы 

над сообщениями; 

– создания, заполнения ианализа баз данных, в том числе определителей, их 

наглядногопредставления; 

–исполнения,сочинениямузыкальныхпроизведенийс 

применениемтрадиционныхнародныхисовременныхинструментовицифровых технологий, 

– 

художественноготворчествасиспользованиемручныхинструментов,реализациихудожественно-оформит 

ельскихииздательских проектов,натурнойирисованной мультипликации; 

– 

конструированияимоделирования,втомчислемоделейсцифровымуправлениемиобратнойсвязью,сиспользо 

ваниемконструкторов;управления объектами; программирования; 

–занятийпоизучениюправилдорожногодвижениясиспользованием игр,оборудования,а также 

компьютерных тренажёров; 

–размещения продуктов познавательной,учебно-исследовательскойдеятельности 

обучающихсяв информационно-образовательной среде образовательнойорганизации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности,организациисвоеговременисиспользованиемИКТ; 
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- планирования образовательнойдеятельности,фиксированияеереализациивцеломиотдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

–обеспечениядоступавшкольнойбиблиотекекинформационным 

ресурсамсетиИнтернет,учебнойихудожественнойлитературе,коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, множительной технике 

для тиражирования учебных и методических тексто-графических  и 

аудиовидеоматериалов,результатовтворческой,научно-исследовательскойи проектнойдеятельности 

обучающихся; 

–проведениямассовыхмероприятий,собраний,представлений;досугаи общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений,   обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 
– выпуска школьныхпечатныхизданий. 

Все указанные видыдеятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

 

Созданиевобразовательнойорганизацииинформационно-образовательнойсреды,соответствующ 

ейтребованиямФГОСНОО 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Необходимыесредства 

Необходимое 

количествосредств/ 

имеющееся в 

наличии 

 Сроки создания 

условий 

I Технические средства достаточное   

 

II 
Программные 

инструменты 

достаточное   

 
 

III 

Обеспечениетехнической, методической 

и организационной поддержки 

достаточное   

 

IV 
Отображение образовательной 

деятельностив информационнойсреде 

сайт, публикации   

 

V 
Компоненты 

на бумажныхносителях 

достаточное   

 

VI 
Компоненты на CD и DVD достаточное   

 
 

Техническиесредства:мультимедийныйпроекториэкран;принтер 

монохромный;принтерцветной;цифровойфотоаппарат; 

сканер;микрофон;оборудованиекомпьютернойсети; 

цифровоймикроскоп;доскасосредствами,обеспечивающимиобратнуюсвязь. 

Программные инструменты: операционные системы и  служебные 

инструменты;орфографическийкорректордлятекстовнарусскомииностранном  языках;текстовый 

редактордляработысрусскимиииноязычнымитекстами;редакторподготовкипрезентаций;редакторвидео; 

редакторзвука;редакторпредставлениявременнóйинформации(линиявремени);средадляинтернет-публика 

ций; редакторинтернет-сайтов;редактордлясовместногоудалённогоредактирования сообщений. 

Обеспечение технической,   методическойиорганизационнойподдержки:разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; 
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подготовкараспорядительныхдокументовучредителя;подготовкалокальных актов образовательной 

организации; подготовка программ формированияИКТ-компетентностиработниковОУ. 

Отображениеобразовательнойдеятельностивинформационнойсреде:результатывыполненияаттеста 

ционныхработ  обучающихся;творческиеработыучителейиобучающихся;осуществляетсясвязь 

учителей,администрации,родителей,органовуправления;осуществляется   методическая 

поддержкаучителей. 

Компонентынабумажныхносителях:учебники;рабочие тетради, тестовые, контрольные работы. 

КомпонентынаCDиDVD:электронныеприложениякучебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры. 

Образовательнойорганизациейопределяютсянеобходимыемерыисроки 
по приведению информационно-методическихусловий реализации основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразованиявсоответствиес требованиямиФГОС НОО. 

Учебно-методическоеиинформационноеобеспечение  реализации 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованиянаправлено 

наобеспечениеширокого,постоянногоиустойчивогодоступадлявсехучастников 

образовательнойдеятельностиклюбойинформации,связаннойсреализацией 

основнойобразовательнойпрограммы,планируемымирезультатами,организацией 

образовательнойдеятельностии условиями его осуществления. 

Требования кучебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

-параметрыкомплектностиоснащенияобразовательнойдеятельностис 

учетомдостиженияцелейипланируемыхрезультатовосвоенияосновной образовательнойпрограммы 

начального общего образования; 

-параметрыкачестваобеспеченияобразовательнойдеятельностисучетом 

достиженияцелейипланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательной программы начального 

общего образования. 

Образовательнаяорганизацияобеспеченаучебниками, учебно- 

методическойлитературойиматериаламиповсемучебнымпредметам 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияна 

определенныхучредителемобразовательнойорганизацииязыкахобученияи 

воспитания.Образовательнаяорганизацияиметдоступкпечатными 

электроннымобразовательнымресурсам,размещеннымвфедеральныхирегиональныхбазах данных ЭОР. 

Библиотекаобразовательной организации 

укомплектованапечатнымиобразовательнымиресурсамииЭОРпо 

предметамучебногоплана,атакжеиметеетфонддополнительнойхудожественнойи научно- 

популярнойлитературы,справочно- 

библиографическиеипериодическиеиздания,сопровождающиереализациюосновнойобразовательнойпрог 

раммы начального общегообразования. 

 
 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы МКОУ СОШ №5 с.Новоромановского является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия должны: 

-соответствовать требованиям ФГОС; 

-гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

- обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной организации и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 
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- учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, характеризующий 

систему условий, должен содержать: 

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования образовательной 

организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы образовательной  

организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Срокиреа 

ли-зации 

1.Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

Внесение дополнений иизменений в 

локальныеакты МКОУ СОШ №5, 

регламентирующийобразовательную 

Ежегодно 

Определение списка учебников иучебныхпособий, 

используемыхв образовательном процессев 

соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно 

Разработка: 
-учебного плана; 

- годового календарногоучебного 

графика; 

- рабочихпрограммучебных курсов; 

- локальныхактов, 

регламентирующихорганизацию 

образовательнойдеятельности 

Ежегодно 

2.Финансовое 
обеспечение введения 

Определение объёмарасходов, 
необходимыхдля реализацииООП 

Ежегодно 
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ФГОС НОО Внесение измененийвлокальные 
акты,регламентирующиеустановление заработной 

платы работникам ОУ, в том числе, стимулирующих 

надбавок и доплат,порядка и размеров премирования 

Ежегодно 

3.Организационное Обеспечение координации деятельности субъектов Ежегодно 

обеспечение введения 
ФГОС НОО 

образовательнойдеятельности, организационных 
структур ОУ в соответствиис ФГОСНОО 

 

Разработка плана внеурочнойдеятельности Ежегодно 

Внесение дополнений иизменений в план 
внеурочной деятельности 

ежегодно 

Разработка и реализация мониторинга 
образовательных потребностей обучающихсяи 

родителей (законных представителей) по 

использованию часов вариативной части УП и 

внеурочнойдеятельности 

Ежегодно 

Привлечение органов государственно- 
общественного управления ОУ квнесению 

дополненийи измененийв ООП НОО 

Ежегодно 

 Разработка и реализацияпсихолого-педагогического 
сопровожденияучастников 

образовательнойдеятельности науровне начального 

общего образования вусловиях внедрения ФГОС 

Ежегодно 

Кадровоеобеспечение 
введения ФГОС НОО 

Анализ кадрового обеспечения иреализации ФГОС 
НОО 

ежегодно 

Созданиеи корректировка плана-графика повышения 
квалификации педагогическихируководящих 

работников МКОУ СОШ №5 

ежегодно 

Разработка и корректировка плана 
методическойработы ОУ в рамкахреализации 

Ежегодно 

5.Информационное 
обеспечение введения 

ФГОС НОО 

Размещение на сайте ОУ 
информационныхматериалов о ФГОС НОО 

Ежегодно 

Широкое информирование 
родительскойобщественности по организации 

предоставлении начального общего образования 

Ежегодно 

Организацияизучения общественного мненияпо 
удовлетворенностиродителей 

качествоморганизации предоставления 

общедоступного ибесплатного НОО 

Ежегодно 

Обеспечение публичнойотчётностипо вопросам 
организацииобразовательнойдеятельности 

всоответствии сФГОС НОО 

Ежегодно 
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 Разработка рекомендацийдляпедагогических 
работников: - об организации 

внеурочнойдеятельности обучающихся;- об 

организации текущей и промежуточнойаттестации, 

оценки достиженияпланируемыхрезультатов; 

- по использованию ресурсов временидля 

организации домашней работы обучающихся; 

- по организациипроектнойдеятельности 

обучающихся; - по 

использованиюпедагогическихтехнологий 

 

Ежегодно 

6.Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

Анализматериально-технического обеспечения 

реализацииФГОС НОО 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия материально- 
техническойбазы ОУ требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условийтребованиямФГОС Ноо 

Ежегодно 

ОбеспечениеусловийреализацииООП НОО 
противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников ОУ 

Ежегодно 

 Обеспечение соответствия 
информационно- 

образовательнойсреды требованиям 

ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечениеучебниками иучебными 
пособиями 

Ежегодно 

Обеспечениеукомплектованностиэлектронн 
ыми образовательными ресурсами 

Ежегодно 

Наличие доступа ОУ 
кэлектроннымобразовательным ресурсам, 

размещённым в федеральныхирегиональных 

Ежегодно 

Обеспечение контролируемого 
доступаучастников 

образовательнойдеятельности к 

Ежегодно 

 
 

КонтрольсостояниясистемыусловийвусловияхреализацииФГОС отражен в плане работы 

МКОУ СОШ №5 и строится по следующим направлениям: 

- выполнение требований санитарно-эпидемиологическихусловий к 

образовательномупроцессу; 

- контрольдокументации; 

 

- контрольработы педагогических кадров; 

 

- контрольпреподавания учебныхпредметов; 

 

- диагностика и мониторингдостижения обучающимисяпредметных и метапредметных 

результатов в образовании. 
 

Приложение 1 

Учебно-методическое обеспечение системы «Школа России» 
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Школа России. Сборник рабочих программ.1–4 классыПлешаков А. А., Железникова О. А. Концепция 

учебно-методического комплекса «Школа России» 

Обучение грамоте. 1 класс 

Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др. Азбука. 1 класс. В 2 частях (+электронное 

приложение) 

Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. В 4 частях 

Горецкий В. Г., Белянкова Н. М. Обучение грамоте. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс 

Бойкина М. В., Баканча Н. В., Илюшин Л. С. и др. Обучение грамоте. Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков. 1 класс 

 

Русский язык. 1 класс 
Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 1 класс (+электронное приложение) 

Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс 

Канакина В. П. Русский язык. Проверочные работы. 1 класс 

Канакина В. П. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 1 класс 

Бондаренко А. А. Рабочий словарик. 1 класс 

Канакина В. П., Щёголева С. Г. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 1–2 классы 

Канакина В. П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс 

Бубнова И. А., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Русский язык. Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков. 1 класс 

Русский язык. 2 класс 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 2 класс. В 2 частях (+электронное 

приложение) 

Канакина В. П. Русский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь. В 2 частях 

Канакина В. П., Щёголева Г. С. Русский язык. Проверочные работы. 2 класс 

Канакина В. П. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 2 класс 

Бондаренко А. А. Рабочий словарик. 2 класс 

Канакина В. П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс. В 2 частях. 

Часть 1 

Русский язык. 3 класс 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 3 класс. В 2 частях (+электронное 

приложение) 

Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях 

Канакина В. П. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 3 класс 

Бондаренко А. А. Рабочий словарик. 3 класс 

Канакина В. П., Щеголёва Г. С. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 3–4 классы 

Канакина В. П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс. В 2 частях 

Русский язык. 4 класс 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 4 класс. В 2 частях (+электронное 

приложение) 

Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях 

Канакина В. П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 4 класс 

 

Литературное чтение. 1 класс 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 1 класс. В 2 частях 

(+электронное приложение) 
Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс 

Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Тетрадь учебных достижений. 1 класс 

Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 1 класс 

Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Литературное чтение. Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков. 1 класс 
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Литературное чтение. 2 класс 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 2 класс. В 2 частях 

(+электронное приложение) 

Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс 

Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс 
Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Литературное чтение. Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков. 2 класс 

 

Литературное чтение. 3 класс 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 3 класс. В 2 частях 

(+электронное приложение) 
Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс 

Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс 
Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Литературное чтение. Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков. 3 класс 

 

Литературное чтение. 4 класс 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. 4 класс. В 2 частях 

(+электронное приложение) 
Бойкина М. В., ВиноградскаяЛ. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс 

Стефаненко Н. А., Горелова Е. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 класс 

Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Литературное чтение. Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков. 4 класс 

 

Математика. 1 класс 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. 1 класс. В 2 частях (+электронное 

приложение) 

Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях 

Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1 класс 

Волкова С. И. Математика. Тесты. 1 класс 

Моро М. И., Волкова С. И. Для тех, кто любит математику. Пособие для учащихся. 1 класс 

Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И. и др. Математика. Методические рекомендации. 1 класс 

Математика 2 класс 

Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 2 класс. В 2 частях (+электронное 

приложение) 

Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях 

Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 2 класс 

Волкова С.И., Степанова С. В., Бантова М. А. и др. Математика. Методические рекомендации. 2 класс 

Математика. 3 класс 

Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 3 класс. В 2 частях (+электронное 

приложение) 

Моро М. И., Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях 

Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 3 класс 
 

Волкова С. И., Степанова С. В., Бантова М. А. и др. Математика. Методические рекомендации. 3 класс 

 

Математика. 4 класс 

Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. Математика. 4 класс. В 2 частях (+электронное 

приложение) 

Волкова С. И. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях 

Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 4 класс 

Волкова С. И., Степанова С. В., Бантова М. А. и др. Математика. Методические рекомендации. 4 класс 

Информатика 3-4 класс 
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М.А.Плаксин,Н.Г.Иванова, О.Л.Русакова 

 

Окружающий мир. 1 класс 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях (+электронное 

приложение) 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 1 класс 
Плешаков А. А., Плешаков С. А. Окружающий мир. Проверочные работы. 1 класс 

Плешаков А. А., Кирпичева О. Б., Ионова М. А. и др. Окружающий мир. Методические рекомендации. 

1 класс 

 

Окружающий мир. 2 класс 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. В 2 частях (+электронное 

приложение) 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 2 класс 

Плешаков А. А., Соловьёва А. Е. Окружающий мир. Методические рекомендации. 2 класс 

Окружающий мир. 3 класс 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. В 2 частях (+электронное 

приложение) 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 3 класс 

Плешаков А. А., Белянкова Н. М., Соловьёва А. Е. Окружающий мир. Методические рекомендации. 3 

класс 

Окружающий мир. 4 класс 

Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. 4 класс. В 2 частях (+электронное приложение) 
Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 

Частях 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 4 класс 

Плешаков А. А., Крючкова Е. А., Соловьёва А. Е. Окружающий мир. Методические рекомендации. 4 

класс 

 
 

Основы мировых религиозных культур 

Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. и др. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы мировых религиозных культур. 4 класс (+электронное приложение) 

Мацыяка Е. В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 

Рабочая тетрадь. 4 класс. Под ред. Г. А. Обернихиной 

Мацыяка Е. В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 

Методическое пособие. 4 класс 

 

Изобразительное искусство. 1 класс 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс. Под ред. 

Б. М. Неменского 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 1 класс. Под ред. Б. М. 

Неменского 

Изобразительное искусство. 2 класс 
 

Коротеева Е. И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс Под ред. Б. М. Неменского 

Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 

Рабочая тетрадь. 2 класс. Под ред. Б. М. Неменского 

Изобразительное искусство. 3 класс 
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Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. Изобразительное искусство. Искусство вокруг 

нас. 3 класс. Под ред. Б. М. Неменского 

Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С. и др. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 

Рабочая тетрадь. 3 класс. Под ред. Б. М. Неменского 

Изобразительное искусство. 4 класс 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс. Под ред. Б. М. 

Неменского 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс. Под ред. Б. М. 

Неменского 

 
 

Музыка. 1 класс 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 1 класс 
Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Рабочая тетрадь. 1 класс 

 

Музыка. 2 класс 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 2 класс 
Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс 
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Музыка. 3 класс 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 3 класс 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Рабочая тетрадь. 3 класс 

Музыка. 4 класс 
 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 4 класс 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Рабочая тетрадь. 4 класс 

Технология. 1 класс 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 1 класс 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс 

Технология. 2 класс 
 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 2 класс 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс 

 

Технология. 3 класс 
 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 3 класс 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс 

 
Технология. 4 класс 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 4 класс 
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 4 класс 

Физическая культура 1-4 классы 

Лях В. И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха. 1–4 

классы 

Лях В. И. Физическая культура. 1–4 классы 

Лях В. И. Физическая культура. Методические рекомендации. 1–4 классы 

 

Серия «Готовимся к Всероссийской проверочной работе» 

Ковалева Г. С., Кузнецова М. И., Краснянская К. А., Рыдзе О. А., Демидова М. Ю. Готовимся к 

Всероссийской проверочной работе. Русский язык. Математика. Окружающий мир. Методические 

рекомендации. 4 класс 

Кузнецова М. И. / Под редакцией Ковалевой Г. С. Готовимся к Всероссийской проверочной работе. 

Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс 

Рыдзе О. А., Краснянская К.А. / Под редакцией Ковалевой Г. С. Готовимся к Всероссийской 

проверочной работе. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс 

Демидова М. Ю. / Под редакцией Ковалевой Г. С. Готовимся к Всероссийской проверочной работе. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс 

 

Серия «Всероссийские проверочные работы» 

Комиссарова Л. Ю. Всероссийские проверочные работы. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс 

Сопрунова Н. А., Шноль Д. Э., Сорочан Е. М., Забелина А. В., Ященко И. В. Всероссийские 

проверочные работы. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях 
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Приложение 2 

Оценочный лист уровня сформированности регулятивных УУД 

Период обучения Кл. руководитель 

 

№ 

п/ 

п 

Ф.И. обучающегося Целеполагание - 

постановка 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимся, и того, 

что еще 

неизвестно 

Планирование – 

определение 

последовательност 

и промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление плана 

и 

последовательност 

и действий 

Прогнозирова 

ние – 

предвосхищен 

ие результата и 

уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик 

Контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 
эталона 

Коррекция – 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план 

и способ действия 

в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта 

Оценка - 

выделение и 

осознание 

учащимся того 

что уже усвоено 

и что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня усвоения 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

Средний показатель по 
классу 

      

0 – учебное действие не сформировано 
1 - учебное действие сформировано на низком уровне 

2 – учебное действие сформировано на среднем уровне 

2.4 – учебное действие сформировано на высоком уровне 
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Оценочный лист уровня сформированности познавательных УУД 

Период обучения Кл. руководитель 

 

№ 

п/ 

п 

Ф.И. 
обучающегося 

знаково- 

символическ 

ое 

моделирован 

ие 

поиск и 

выделение 

 

необходим 

ой 

 

информаци 

и 

умение 

структури 

ровать 

знания 

умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в устной и 

письменной форме 

анализ, 

синтез, 

сравнение, 

классификац 

ия объектов 

установлен 

ие 

причинно- 

следственн 

ых связей 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование, 

построение 

логической цепи 

рассуждений 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

Средний показатель по 
классу 

       

 

0 – учебное действие не сформировано 

1 - учебное действие сформировано на низком уровне 

2 – учебное действие сформировано на среднем уровне 

3 – учебное действие сформировано на высоком уровне 
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Оценочный лист уровня сформированности коммуникативных УУД 

Период обучения Кл. руководитель 

 

 

п/п 
Ф.И. обучающегося планирование 

учебного 

сотрудничества 

постановка вопросов построение речевых 

высказываний 

лидерство и согласование 

действий с партнером 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

Средний показатель по классу     

 
 

0 – учебное действие не сформировано 

1 - учебное действие сформировано на низком уровне 

2 – учебное действие сформировано на среднем уровне 
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2.5 – учебное действие сформировано на высоком уровне 

 

 

 

ВИДЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
ВИДЫ ДЕЙСТВИЙ СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЙСТВИЙ 

ВОЗНИКАЮЩИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

КРИТЕРИЙ 

СФОРМИРОВАННОСТИ/ОЦЕНКИ 

КОМПОНЕНТОВ ДЕЙСТВИЙ 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ 

ДИАГНОСТИКА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

С
а
м

о
о
п

р
ед

ел
ен

и
е(

л
и

ч
н

о
ст

н
о
е,

 п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

о
е,

 

ж
и

зн
ен

н
о
е)

 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

Отношение к школе, 

учению и поведение в 

процессе учебной 

деятельности. 

При 

несформированнос 

ти позиции 

школьника 

возможны 

мотивационная 

незрелость, низкая 

успеваемость. 

1. Положительное отношение к 

школе. 

2. Чувство необходимости 

учения. 

3. Адекватное представление о 

школе. 

4. Предпочтение коллективным 

занятиям индивидуальным 

занятиям дома. 

5. Предпочтение оценке своих 

знаний – отметке, а не 

(сладостям и подаркам). 

Методика «Беседа 

о школе» для 7 лет. 

(модифицированны 

й вариант Т.А. 

Нежновой и др.) 

Самооценка 

- Когнитивный 

компонент 

 

 

 

Это ядро самосознания 

личности. Выступает 

как система оценок и 

представлений о себе, 

своих качествах и 

возможностях, своем 

мире и в отношениях с 

другими. 

 

 

 

 

1. Заниженная 

самооценка. 

2. Завышенная 

самооценка. 

1. Широта диапазона оценок. 
2. Обобщенность категорий 

оценок. 

3. Социальная роль ученика. 

4. Адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика. 

5. Осознание своих 

возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик». 

6. Осознание необходимости 

самосовершенствования. 

Методика «Кто 

Я?». 

(М. Кун) для 9-10 

лет. 

Методика 

«Хороший ученик» 

для 9-10 лет 
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 Самооценка 

-Регулятивный 

компонент 

  1. Способность адекватно судить 

о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успехи с усилиями, 

трудолюбием. 

Методика 

казуальной 

атрибуции 

(интерпретация 

причин своего и 

чужого поведения) 

успеха/неуспеха. 

 
С

м
ы

сл
о
о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и смыслов 

учебной деятельности 

на основе развития 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов, формирования 

мотивов достижения и 

социального 

признания, мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

деятельности. 

1. высоко развиты 

другие мотивы 

(игровой, внешний) 

2. трудности в 

учебе 

1. сформированность 

познавательных мотивов. 

2. интерес к новому. 
3. интерес к способу решения и 

общему способу действия. 

4. сформированность 

социальных мотивов. 

5. быть полезным обществу. 

6. сформированность учебных 

мотивов. 

7. стремление к самоизменению 

– приобретению новых знаний и 

умений. 

8. установление связи между 

учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью. 

Методика «Беседа 

о школе» для 7 лет. 

(модифицированны 

й вариант Т.А. 

Нежновой и др.) 

Шкала 

выраженности 

учебно- 

познавательного 

интереса (по Г.Ю. 

Ксензовой) для 9- 

10 лет. 

Опросник 

мотивации. 

        

Н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
-э

т
и

ч
ес

к
а
я

 

о
р

и
ен

т
а
ц

и
я

 

1. Выделение мо- 

рального содержания 

ситуации нарушения 

моральной 

нормы/следования 

моральной норме 

 Ориентировка на моральную 

норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

После уроков (нор- 

ма взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

 Ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм оце- 

нивается как более серьезное и 
недопустимое по сравнению с 

Опросник Е. 

Кургановой 
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   конвенциональными нормами   

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

 Учет ребенком объективных 

последствий нарушения 

нормы. 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. Учет чувств и 

эмоций субъекта при 

нарушении нормы. Принятие 

решения на основе соотнесения 

нескольких моральных норм 

«Булочка» 
( модификация 

задачи Ж. Пиаже) 

(координация 

трех норм: 

ответственность, 

справедливое 

распределение, 

взаимопомощь — и 

учет принципа 

компенсации) 

4.Оценка действий с 

точки зрения на- 

рушения/соблюдения 

моральной нормы 

 Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения 

нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Все задания 

5.Умение аргумен- 

тировать необходи- 

мость выполнения 

моральной нормы 

 Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

ВИДЫ 

ДЕЙСТВИЙ 

УРОВНИ СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЙСТВИЙ 

КРИТЕРИЙ СФОРМИРОВАННОСТИ/ОЦЕНКИ 

КОМПОНЕНТОВ ДЕЙСТВИЙ 

ТИПОВЫЕ 

ЗАДАЧИ 

ДИАГНОСТ 
ИКА 

Ц
ел

еп
о
л

а
 

г
а
н

и
е 

1. Отсутствие цели.  Предъявляемое требование осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро отвлекается или ведет себя 

хаотично. 

Может принимать лишь простейшие цели (не предпола- 

гающие промежуточных целей-требований) 
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 2. Принятие 

практической 

задачи 

. 

 

 

 

 

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимся, 

и того, что еще неизвестно 

Принимает и выполняет только практические задачи 

(но не теоретические), в теоретических задачах не 

ориентируется 

 

3. Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и   выполняет только практические задачи, 

в теоретических задачах не ориентируется 

4. Принятие позна- 

вательной цели 

Принятая познавательная цель сохраняется при выпол- 

нении учебных действий и регулирует весь процесс их 

выполнения; четко выполняется требование познава- 

тельной задачи 

5 .Переопределение 

практической 

задачи в теорети- 

ческую 

Столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную цель и 

строит действие в соответствии с ней 

6.Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует познавательные цели, вы- 

ходя за пределы требований программы 

  
П

л
а
н

и
р

о
в

а
н

и
е 

1. Нет планирования  

Определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

 
 

Умение планировать работу до ее начала 

(планирующий самоконтроль) 

 

 
 

2. План есть, но не 

совсем адекватный 

или неадекватно 

используется 

3. План есть, 

адекватно 

используется. 



322 
 

 

 
 

  
К

о
н

т
р

о
л

ь
 в

н
и

м
а
н

и
я

 

1. Отсутствие конт- 
роля. 

Контроль в форме 

сличения способа действия 

и его результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона. 

Ученик не контролирует учебные действия, не замечает 
допущенных ошибок. 

 

Проба на 

внимание 

(П.Я. 

Гальперин 

и С.Л. 

Кабыльниц 

кая) 

2. Контроль на 

уровне непроиз- 

вольного внимания 

Контроль носит случайный непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не может обосновать своих 

действий. 

3.Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания. 

Ученик осознает правило контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять учебные действия и контро- 

лировать их; исправляет и объясняет ошибки 

4. Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

При выполнении действия ученик ориентируется на 

правило контроля и успешно использует его в процессе 

решения задач, почти не допуская ошибок 

5. Потенциальный 

рефлексивный 
контроль. 

Решая новую задачу, ученик применяет старый неадек- 

ватный способ, с помощью учителя обнаруживает 
это и пытается внести коррективы. 

6. Актуальный 

рефлексивный 

контроль. 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного способа действия и 

условий задачи, и вносит коррективы 

 

О
ц

ен
к

а
 у

ч
еб

н
о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

1. Отсутствие 

оценки 

Выделение и осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание 

качества и 

уровня усвоения. 

Включает следующие 

компоненты: объект 

оценки, критерий оценки, 

сравнение объекта оценки 

с критерием оценки, 

Ученик не умеет, не пытается и не испытывает 
потребности оценивать свои действия — ни 

самостоятельно, ни по просьбе учителя 

 

 

 

 
 

 

2. Адекватная 

ретроспективна 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои действия и 

содержательно обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося его со схемой 

действия 

3. Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Решая новую задачу, пытается оценить свои 

возможности, однако учитывает лишь факт — знает он 

ее или  нет, а не возможность изменения известных ему 

способов действия 
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 4. Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

отображение в знаково- 

символической форме 

результата оценивания. 

Оценка выполняет 

функцию предоставления 

сведений учащемуся об 

успешности его учебной 

деятельности. 

Приступая к решению новой задачи, может с помощью 

учителя оценить свои возможности для ее решения, для 

ее решения , учитывая изменения известных ему 

способов действий. 

 

5. Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик применяет старый неадек- 

ватный способ, с помощью учителя обнаруживает 

это и пытается внести коррективы 

6. Актуальный 

рефлексивный 
контроль 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного способа действия и 
условий задачи, и вносит коррективы 

  
К

о
р

р
ек

ц
и

я
 

1.Нет коррекции. Внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его результата 

Обнаружение ошибок и отклонений, внесение 

соответствующих исправлений. 

 

 
 

2. Коррекция 

запаздывающая, не 

всегда адекватная; 

3. Коррекция иногда 

запаздывающая, но 

адекватная. 

П
р

о
г
н

о
з 

и
р

о
- 

в
а
н

и
е 

 
 

Предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний, его 

временных характеристик 

 
 

 
 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

ВИДЫ ДЕЙСТВИЙ СОДЕРЖАНИЕ ДЕЙСТВИЙ КРИТЕРИЙ 

СФОРМИРОВАННОСТИ/ОЦЕНК 

И КОМПОНЕНТОВ ДЕЙСТВИЙ 

ТИПОВЫЕ 

ЗАДАЧИ 

ДИАГНОСТИКА 

 Анализ 

текста 

задачи 

1. Семантический анализнаправлен на обес- 

печение содержания текста и предполагает вы- 

деление и осмысление: 

— отдельных слов, терминов, понятий, как 

житейских, так и математических; 

1. Умение выбирать смысловые 

единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними. 
2. Умение создавать структуры 

Построение 

числового 

эквивалента 

или 
взаимнооднозначно 
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Логическ 

ие 

 — грамматических конструкций («если... то», 
«после того, как...» и т. д.); 

— количественных характеристик объекта, за- 

даваемых словами «каждого», «какого- 

нибудь» и т. д.; 

— восстановление предметной ситуации, опи- 

санной в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного 

пересказа текста с выделением только 

существенной для решения задачи ин- 

формации; 

— выделение обобщенного смысла задачи — 

о чем говорится в задаче, указание на 

объект и величину, которая должна быть 

найдена (стоимость, объем, площадь, 

количество и т. д.). 2. 2. Логический 

анализпредполагает: 

— умение заменять термины их определения- 

ми; 

— умение выводить следствия из имеющихся 

в условии задачи данных (понятия, процессы, 

явления). 

3. Математический анализвключает анализ 

условия и требования задачи. 

Анализ условия направлен на выделение: 

• объектов (предметов, процессов): 

— рассмотрение объектов с точки зрения це- 

лого и частей, 

— рассмотрение количества объектов и их 

частей; 

• величин, характеризующих каждый объект; 

• характеристик величин: 
— однородные, разнородные, 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста (выбор и 

организация элементов 

информации). 

3. Умение выделять обобщенные 

схемы типов отношений и 

действий между единица? 

4. Умение выделять формальную 

структуру задачи. 

5. Умение записывать решение 

задачи в виде выражения. 

го соответствия 

(Ж. Пиаже, А. 

Шеминьска) 
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  — числовые значения (данные), 
— известные и неизвестные данные, 

— изменения данных: изменяются (указание 

логического порядка всех изменений), не 

изменяются, 

— отношения между известными данными ве- 

личин. 

Анализ требования: 

— выделение неизвестных количественных 

характеристик величин объекта (ов) 

  

Перевод 

текста на 

язык 

математи 

ки с 

помощью 

вербальн 

ых и 

невербал 

ьных 

средств 

1. Выбрать вид графической модели, адекват- 

ной выделенным смысловым единицам. 

2. Выбрать знаково-символические средства 

для построения модели. 

3. Последовательно перевести каждую 

смысловую единицу и структуру их 

отношений в целом на знаково- 

символический язык 

Умение выражать смысл 

ситуации различными средствами 

(рисунки, символ, схемы, знаки). 

2. Умение выражать структуру 

задачи разными средствами 

 

Установл 

ение 

отношени 

й между 

данными 

и 
вопросом 

Установление отношений между: 
— данными условия; 

— данными требования (вопроса); 

— данными условия и требованиями задачи 

  

Составле 

ние плана 

решения 

1. Определить способ решения задачи. 
2. Выделить содержание способа решения. 
3. Определить последовательность действий 

  

Осуществ 

ление 

1. Выполнение действий. 
2. Запись решения задачи. 

Умение выполнять операции со 
знаками и символами, которыми 
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 плана 

решения 

Запись решения задачи может осуществляться в 

виде последовательных конкретных действий 

(с пояснениями и без) и в виде выражения 

(развернутого или сокращенного) 

были обозначены элементы задачи и 

отношения между ними 

 

Проверка 

и оценка 

решения 

задачи 

1. Составление и решение задачи, обратной 

данной. 

2. Установление рациональности способа: 

- выделение всех способов решения задачи; 

- сопоставление этих способов по количеству 

действий, по сложности вычислений; 

- выбор оптимального способа. 

1. Умение составлять задачу, 

обратную данной, и на основании ее 

решения делать вывод о 

правильности решения исходной 

задачи. 

2. Умение выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы решения. 

3. Умение проводить анализ 

способов решения с точки зрения их 

рациональности и экономичности. 

4. Умение выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи. 

 

М
о
д
ел

и
р

о
в

а
н

и
е
 

 Развитие знаково-символических (знаково- 

символические средства: цифры, буквы, схемы и 

др.) учебных действий, которые являются 

способом отделения содержания от формы. 

1. предварительный анализ текста 

задачи, 

2. перевод текста на знаково- 

символический язык (вещи или 

графики), 

3. построение модели, 

4. работа с моделью, 

5. соотнесение результатов, 

полученных на модели, с 

реальностью (текстом). 

Методика 
«Кодирование» 

(11-й субтеста 

Д.Векслера в 

версии 

А.Ю.Панасюка). 

Методика 

«Нахождение схем 

к задачам» (по А.Н. 

Рябинкиной) 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ВИДЫ 

ДЕЙСТВИЙ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЙСТВИЙ 

ВОЗНИКАЮЩИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ/ОЦЕНКИ 

КОМПОНЕНТОВ ДЕЙСТВИЙ 

ТИПОВЫЕ 

ЗАДАЧИ, 

ДИАГНОСТ 
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    ИКА 
  

В
за

и
м

о
д

ей
ст

в
и

е
 

Коммуникативно- 

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(интеллектуальный 

аспект 

коммуникации) 

Эгоцентрическая позиция 

в межличностных 

отношениях. 

1. Строить понятные для партнера высказывания, т.е. 

владеть вербальными и невербальными средствами 

общения. 

2. Понимать относительность оценок, выборов, 

совершаемые людьми. 

3. Уметь обосновывать и доказывать свою точку 

зрения. 

4. Уметь задавать вопросы. 

5. Умение слушать собеседника. 

6. Уметь позитивно относиться к процессу общения. 

Задание 
«Левая и 

правая 

стороны» 

(Ж.Пиаже) 

Методика 

«Кто прав?» 

(методика 

Г.А.Цукерм 

ан и др.) 

  
К

о
о
п

ер
а
ц

и
я

 

1. Согласованность 

усилий по 

достижению общей 

цели. 

2. Осуществление 

совместной 

деятельности. 

1. Покорность 

(подчинение), без 

внутреннего согласия 

авторитету партнера. 

2. Ярко выраженные 

индивидуалистические 

тенденции (упрямая 

настойчивость на своем 

мнении). 

1. Осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь. 
2. Иметь навык конструктивного общения, 

взаимопонимания. 

3. Уметь дружить, уступать, убеждать. 

4. Уметь планировать общие способы работы 

Задание 
«Рукавички 

» (методика 

Г.А.Цукерм 

ан и др.) 

  
И

н
т
ер

и
о
р

и
за

ц
и

я
 

Речевые действия, 

служащие 

средством 

коммуникации 

(передачи 

информации другим 

людям), 

способствуют 

осознанию и 

усвоению 

отображаемого 
содержания. 

1. Отрыв речи от 

реальной деятельности. 

2. Преждевременный 

отрыв речи от ее 

исходной 

коммуникативной 

функции (совместная 

работа). 

1. Способность строить понятные для собеседника 

высказывания. 

2. Умение с помощью вопросов получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности. 

3. Рефлексия своих действий (полное отображение 

предметного содержания и условий осуществляемых 

действий). 

Задание 
«Дорога к 

дому» 

(модифицир 

ованный 

вариант) 
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Индивидуальная карта развития обучающегося 

 

Знания и навыки на момент поступления в ОУ 

Русский язык 
 

Знает 

1 - все буквы русского алфавита и правильно называть их;  

2 - гласные и согласные звуки;  

3 - отличия буквы и звука;  

4 - отличия письменной и устной речи  

Умеет  

5 - различать гласные и согласные звуки;  

6 - давать характеристику звуку;  

7 - определять место звука в слове;  

8 - называть слова с требуемыми звуками;  

9 - называть буквы русского алфавита;  

10 - различать буквы и звуки;  

11 - различать слог, слово;  

12 - читать слоги, слова;  

13 - участвовать в диалоге: задавать вопросы, отвечать на поставленные вопросы, 
аргументируя свой ответ; 

 

14 - составлять предложения, тексты по сюжетной картинке, по серии картинок;  

15 - пересказывать услышанный текст;  

16 - списывать элементы букв, слова, передавая правильное начертание.  

 

Чтение 
 

Знает 

1 - жанры литературы: стихи, рассказы, сказки, загадки;  

2 - наизусть 3-4 стихотворения;  

3 - автора прочитанного стихотворения  

Умеет: 

4 - слушать и слышать художественное слово;  

5 - воспринимать содержание литературного произведения при первичном 
прослушивании; 

 

6 - определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям;  

7 - различать жанры художественной литературы (стихи, рассказы, сказки, 
загадки, басни); 

 

8 - различать книги по темам детского чтения;  

9 - различать авторские и народные сказки;  

10 - определять героев литературного произведения;  

11 - участвовать в диалоге: задавать вопросы;  

12 - отвечать на вопросы по содержанию текста, аргументируя свой ответ;  

13 - определять последовательность событий согласно содержанию текста;  

14 - составлять несколько предложений о предмете;  

15 - последовательно передавать содержание сказки;  

16 - использовать в речи обобщающие понятия;  
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Математика 
 

Знает 

1 - цифры чисел от 1 до 10;  

2 - название геометрических фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, 
многоугольник; 

 

3 - математические знаки <,>, =, +, -;  

4 - название линий: прямая, кривая, ломаная;  

Умеет: 

5 - вести прямой и обратный счет, порядковый счет в пределах 10;  

6 - ориентироваться по числовому ряду;  

7 - сравнивать числа;  

8 - соотносить цифру с количеством предметов;  

9 - называть состав чисел первого десятка;  

10 - решать   числовые   выражения   на   сложение   и   вычитание   при   помощи 
наглядного счетного материала; 

 

11 - составлять и решать простые задачи на сложение и вычитание;  

12 - записывать знаки и цифры;  

13 - различать геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник, квадрат, 
круг; 

 

14 - различать линии: прямые, кривые, ломаные;  

15 - ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

 

Окружающий мир 
 

Знает 

1 - домашний адрес;  

2 - свою фамилию, имя, отчество;  

3 - свой возраст и дату своего рождения;  

4 - основные признаки времен года;  

5 - основные группы растений ( деревья, кустарники, травы);  

6 - основные группы животных (дикие, домашние);  

7 - о значении природы в жизни человека;  

8 - название планеты, на которой мы живем;  

9 - об особенностях труда людей наиболее распространенных профессий;  

10 - правила безопасного перехода улиц и дорог (светофор)  

Умеет: 

1 - различать природные и неприродные объекты;  

2 - различать некоторые растения, цветы, грибы, ягоды, животных;  

3 - различать лиственные и хвойные растения;  

4 - различать съедобные и несъедобные грибы  

5 - различать диких и домашних животных;  

6 - вести наблюдение в природе под руководством взрослого человека;  

7 - определять отличия города от деревни;  

8 - объяснять, какое значение имеет окружающая природа для людей;  

9 - подкармливать птиц в кормушках, ухаживать за комнатными растениями и 
некоторыми животными из живого уголка. 
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Мониторинг 

I. Сформированность личностных УУД обучающегося 

 

3 балла – устойчивое проявление (Высокий уровень) 

2 балла – частое проявление (Повышенный уровень) 

1 балл – эпизодическое проявление (Базовый уровень) 

0 баллов – не проявляется (Низкий уровень) 

 

Показатели Старт 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Основы гражданской идентичности 

1. Знает государственную символику, название 
страны, города, свой адрес 

     

2. Уважительно относится к членам своей 
семьи и окружающим 

     

Формирование картины мира 

1. Знает профессии своих родителей, может 
рассказать о содержании их труда 

     

2. Уважительно относиться к результатам 
своего и чужого труда 

     

Самооценка и самовосприятие 

1. Умеет оценить себя по критериям, 
предложенным взрослым 

     

2.СМЫСЛООБРАЗОВАНИЕ 

Мотивация учебной деятельности 

1. Сформировано положительное отношение к 
школе, чувство необходимости учиться 

     

2. Переживает за успехи и неудачи своей 
деятельности 

     

Социальные мотивы принятия 

1. Проявляется потребность в социальном 

признании, желание соответствовать 
социальным нормам 

     

3. НРАВСТВЕННО – ЭТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

Ориентация в нравственном содержании поступков 

1. Умеет оценить свои и чужие поступки      

2. Соблюдает основные правила поведения 
осмысленно 

     

Толерантность 

1. Проявляет уважительное отношение к 
представителям разных национальностей 

     

2. Стремиться к установлению дружеских 
отношений с окружающими людьми 

     

Сформированность эстетических чувств 

1. Умеет воспринимать красоту окружающего 
мира 

     

2. Охотно посещает культурные мероприятия      

Сформированность установки на здоровый образ жизни 
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1. Сформированы культурно-гигиенические 

навыки 
     

2. Понимает, что полезно и что вредно для 
здоровья 

     

 

II. Развитие метапредметных УУД обучающегося 
 

Показатели Старт 1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

I Регулятивные УУД 

1. ЦЕЛЕПОЛОГАНИЕ      

1. Умеет принять инструкцию и повторить её с 
первого предъявления 

     

2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ      

1. Умеет изложить план предстоящей работы      

3. ПЛАНИРОВАНИЕ      

1. Умеет следовать предъявляемому плану, 
образцу, правилу, инструкции 

     

4. КОНТРОЛЬ      

1. Способен к контролю за выполнением учебной 
задачи 

     

5. КОРРЕКЦИЯ      

1. Умеет увидеть расхождение между эталоном и 

полученным результатом и самостоятельно 

исправить ошибку 

     

     

6. ОЦЕНКА      

1. Умеет объективно оценить свою работу      

II Познавательные УУД 

1. ОБЩЕУЧЕБНЫЕ НАВЫКИ      

Обработка информации      

1. Понимает смысл предъявляемого материала      

Знаково-символическое моделирование      

1. Умеет выделить существенные признаки , 
составить схему 

     

Умение выбрать эффективные способы решения      

1. Умеет выбрать рациональный способ 
выполнения поставленной  учебной задачи 

     

Смысловое чтение      

1. Понимает смысл прочитанного      

2. Аккуратно пишет тексты      

2. ЛОГИЧЕСКИЕ НАВЫКИ      

Мыслительные операции      

1. Умеет сравнивать, обобщать, устанавливать 
элементарные причинно-следственные связи 

     

3. ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ      

Постановка и формулирование проблемы      

1. Умеет принять учебную задачу и следовать ей      

III Коммуникативные УУД 

Владение монологической и диалогической 

речью 
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1. Умеет связно построить предложение или 

короткий рассказ 

     

2. Умеет задавать учебные вопросы      

3. Умеет слушать, не перебивая      

Умение договариваться      

1. Умеет спорить без агрессии      

2. Умеет договариваться и конструктивно 
участвовать в совместной деятельности 

     

Умение сотрудничать      

1. Умеет выполнять порученные обязанности      

2. Умеет оказать помощь и поддержку      

 ОБЩИЙ ИТОГ Старт 1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

     

 

Метапредметные результаты 
 

20-33 баллов – базовый уровень 

34-47 баллов – повышенный уровень 

48-60 баллов – высокий уровень 

 
 

III. Предметные результаты 
 

ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ: 

0 - НАВЫКА НЕТ 

1 – НАЧИНАЮЩИЙСЯ НАВЫК 

2 – РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 

3 – РАЗВИТЫЙ 

 

 

 

 

 
Русский язык 

1 класс 
 

 Программный материал 1 чет- 
верть 

2 чет- 
верть 

3 чет- 
верть 

4 чет- 
верть 

1 Называет, приводит примеры гласных звуков     

2 Называет, приводит примеры согласных 
звуков 

    

3 Называет, приводит примеры тв. и мягк. 
звуков 

    

4 Называет, приводит примеры зв.и глух. звуков     

5 Четко и правильно произносит все звуки речи     

6 Различает устную и письменную речь     

7 Различает звуки и буквы     

8 Различает гласные и согласные звуки     

9 Различает тв. и мягкие согласные звуки     

10 Различает зв. и глухие согласные звуки     

11 Различает звук, слог, слово     

12 Умение ставить в слове ударение     
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13 Различает слово и предложение     

14 Строит модель предложения     

15 Делает звуковой анализ слов     

16 Пишет заглавную букву в именах     

17 Правильно пишет ЧА-ЩА     

18 Правильно пишет ЧУ-ЩУ     

19 Правильно пишет ЖИ-ШИ     

20 Пишет заглавную букву в начале предложения     

21 Ставит точку в конце предложения     

22 Записывает под диктовку слова и 
предложения, где орфоэпия и орфография 

совпадают 

    

23 Списывает предложения и тексты     

 

2 класс 
 

 Программный материал 1 чет- 
верть 

2 чет- 
верть 

3 чет- 
верть 

4 чет- 
верть 

1 Называет, приводит примеры гласных звуков     

2 Называет, приводит примеры согласных 
звуков 

    

3 Называет, приводит примеры тв. и   мягк. 
звуков 

    

4 Называет, приводит примеры зв.и глух. 
звуков 

    

5 Четко и правильно произносит все звуки речи     

6 Различает устную и письменную речь     

7 Различает звуки и буквы     

8 Различает гласные и согласные звуки     

9 Различает тв. и мягкие согласные звуки     

10 Различает зв. и глухие согласные звуки     

11 Различает звук, слог, слово     

12 Умение ставить в слове ударение     

13 Различает слово и предложение     

14 Строит модель предложения     

15 Делает звуковой анализ слов     

16 Пишет заглавную букву в именах     

17 Правильно пишет ЧА-ЩА     

18 Правильно пишет ЧУ-ЩУ     

19 Правильно пишет ЖИ-ШИ     

20 Правильно пишет словарные слова     

21 Правильно пишет предлоги, приставки     

22 Правильно пишет безударные гласные     

23 Правильно пишет парные согласные     

24 Правильно пишет смягчающий Ь     

25 Правильно пишет разделительный ь     

26 Правильно пишет парные согласные     

27 Правильно пишет окончания прилагательных     

28 Правильно пишет удвоенную согласную     

29 Правильно пишет йотированные гласные     
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30 Пишет заглавную букву в начале 

предложения 
    

31 Ставит точку в конце предложения     

32 Записывает под диктовку слова и 
предложения. 

    

33 Списывает предложения и тексты     

34 Знает части речи     

35 Знает части слова     

3 класс 
 

 Программный материал 1 чет- 
верть 

2 чет- 
верть 

3 чет- 
верть 

4 чет- 
верть 

1 Называет, приводит примеры гласных звуков     

2 Называет, приводит примеры согласных 
звуков 

    

3 Называет, приводит примеры тв. и   мягк. 
звуков 

    

4 Называет, приводит примеры зв.и глух. 
звуков 

    

5 Четко и правильно произносит все звуки речи     

6 Различает устную и письменную речь     

7 Различает звуки и буквы     

8 Различает гласные и согласные звуки     

9 Различает тв. и мягкие согласные звуки     

10 Различает зв. и глухие согласные звуки     

11 Различает звук, слог, слово     

12 Умение ставить в слове ударение     

13 Различает слово и предложение     

14 Строит модель предложения     

15 Делает звуковой анализ слов     

16 Пишет заглавную букву в именах     

17 Правильно пишет ЧА-ЩА     

18 Правильно пишет ЧУ-ЩУ     

19 Правильно пишет ЖИ-ШИ     

20 Правильно пишет словарные слова     

21 Правильно пишет предлоги, приставки     

22 Правильно пишет безударные гласные     

23 Правильно пишет парные согласные     

24 Правильно пишет смягчающий Ь     

25 Правильно пишет разделительный ь     

26 Правильно пишет парные согласные     

27 Правильно пишет окончания прилагательных     

28 Правильно пишет удвоенную согласную     

29 Правильно пишет йотированные гласные     

30 Правильно пишет ь на конце 
существительных ж.р. после шипящих 

    

31 Правильно пишет глагольные суффиксы     

32 Правильно пишет окончания глаголов     

33 Правильно пишет местоимения     
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34 Соблюдает пунктуационные правила при 

написании предложений с однородными 

членами предложения. 

    

35 Соблюдает пунктуационные правила при 
написании сложных предложений. 

    

36 Пишет заглавную букву в начале 
предложения 

    

37 Ставит точку в конце предложения     

38 Записывает под диктовку слова и 
предложения. 

    

39 Списывает предложения и тексты     

40 Делает разбор слова по составу     

41 Делает морфологический разбор им. 
существительного 

    

42 Делает морфологический разбор 
прилагательного 

    

43 Делает морфологический разбор глагола     

44 Делает морфологический разбор 
местоимения 

    

 

4 класс 
 

 Программный материал 1 чет- 

верть 

2 чет- 

верть 

3 чет- 

верть 

4 чет- 

верть 

1 Называет, приводит примеры гласных звуков     

2 Называет, приводит примеры согласных 
звуков 

    

3 Называет, приводит примеры тв. и   мягк. 
звуков 

    

4 Называет, приводит примеры зв.и глух. 
звуков 

    

5 Четко и правильно произносит все звуки речи     

6 Различает устную и письменную речь     

7 Различает звуки и буквы     

8 Различает гласные и согласные звуки     

9 Различает тв. и мягкие согласные звуки     

10 Различает зв. и глухие согласные звуки     

11 Различает звук, слог, слово     

12 Умение ставить в слове ударение     

13 Различает слово и предложение     

14 Строит модель предложения     

15 Делает звуковой анализ слов     

16 Пишет заглавную букву в именах     

17 Правильно пишет ЧА-ЩА     

18 Правильно пишет ЧУ-ЩУ     

19 Правильно пишет ЖИ-ШИ     

20 Правильно пишет словарные слова     

21 Правильно пишет предлоги, приставки     

22 Правильно пишет безударные гласные     

23 Правильно пишет парные согласные     

24 Правильно пишет смягчающий Ь     
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25 Правильно пишет разделительный ь     

26 Правильно пишет парные согласные     

27 Правильно пишет окончания прилагательных     

28 Правильно пишет удвоенную согласную     

29 Правильно пишет йотированные гласные     

30 Правильно пишет ь на конце 
существительных ж.р. после шипящих 

    

31 Правильно пишет глагольные суффиксы     

32 Правильно пишет окончания глаголов     

33 Правильно пишет местоимения     

34 Соблюдает пунктуационные правила при 

написании предложений с однородными 

членами предложения. 

    

35 Соблюдает пунктуационные правила при 
написании сложных предложений. 

    

36 Пишет заглавную букву в начале 
предложения 

    

37 Ставит точку в конце предложения     

38 Записывает под диктовку слова и 
предложения. 

    

39 Списывает предложения и тексты     

40 Делает разбор слова по составу     

41 Делает морфологический разбор им. 
существительного 

    

42 Делает морфологический разбор 
прилагательного 

    

43 Делает морфологический разбор глагола     

44 Делает морфологический разбор 
местоимения 

    

Математика 

1 класс 

 Программный материал 1 чет- 

верть 

2 чет- 

верть 

3 чет- 

верть 

4 чет- 

верть 

1 Умение вести счет до 10 и обратно     

2 Умение находить место определенного числа в 
ряду чисел 

    

3 Знание цифр и чисел до 10     

4 Знание состава чисел первого десятка     

5 Умение работать со схемами     

6 Умение сравнивать предметов по размеру, 
форме, цвету 

    

7 Умение определять взаимное расположение 
предметов в пространстве 

    

8 Временные представления     

9 Умение сравнение групп предметов     

10 Умение прибавлять число 1, 2, 3, 4, 5     

11 Умение находить корень уравнения методом 
подбора 
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2 класс 
 

 Программный материал 1 чет- 

верть 

2 чет- 

верть 

3 чет- 

верть 

4 чет- 

верть 

1 Умение вести счет до 100 и обратно     

2 Умение находить место определенного числа в 
ряду чисел 

    

3 Знание цифр и чисел до 100     

4 Знание состава чисел первого десятка     

5 Знать компоненты действия сложения     

6 Знать компоненты действия вычитания     

7 Знать компоненты действия умножения     

8 Знать компоненты действия деления     

9 Умение работать со схемами     

10 Умение сравнивать предметов по размеру, 
форме, цвету 

    

11 Умение определять взаимное расположение 
предметов в пространстве 

    

12 Временные представления     

13 Умение сравнение групп предметов     

14 Умение прибавлять число 1, 2, 3, 4, 5     

15 Умение выполнять действие сложение с 
переходом через разряд 

    

16 Умение выполнять действие вычитание с 
переходом через разряд 

    

17 Знание таблицы умножения     

18 Умение выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числовыми 

выражениями (порядок действий) 

    

19 Умение работать с цепочками     

20 Умение решать текстовые задачи     

21 Умение действовать в соответствии с 
алгоритмом 

    

22 Умение строить простейшие алгоритмы     

23 Умение исследовать, распознавать и 
изображать геометрические фигуры 

    

24 Умение работать с таблицами, схемами     

25 Умение работать графиками и диаграммами     

26 Умение находить корень уравнения     

27 Умение находить периметр прямоугольника 
(квадрата) 

    

 

3 класс 
 

 Программный материал 1 чет- 
верть 

2 чет- 
верть 

3 чет- 
верть 

4 чет- 
верть 

1 Умение вести счет до 1000 и обратно     

2 Умение находить место определенного числа в 
ряду чисел 

    

3 Знание цифр и чисел до 1000     

4 Знание разрядов и классов     
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5 Знать компоненты действия сложения     

6 Знать компоненты действия вычитания     

7 Знать компоненты действия умножения     

8 Знать компоненты действия деления     

9 Умение работать со схемами     

10 Умение сравнивать предметов по размеру, 
форме, цвету 

    

11 Умение определять взаимное расположение 
предметов в пространстве 

    

12 Временные представления     

13 Умение сравнение групп предметов     

14 Умение прибавлять число 1, 2, 3,4     

15 Умение выполнять действие сложение с 
переходом через разряд 

    

16 Умение выполнять действие вычитание с 
переходом через разряд 

    

17 Знание таблицы умножения     

18 Умение выполнять умножение многозначного 
числа на однозначное 

    

19 Умение выполнять деление многозначного 
числа на однозначное 

    

20 Умение выполнять умножение многозначного 
числа на 2-х, 3-х значное 

    

21 Умение выполнять деление многозначного 
числа на 2-х, 3-х значное 

    

22 Умение выполнять умножение на 10, 100, 1000     

23 Умение выполнять деление на 10, 100, 1000     

24 Умение выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числовыми 

выражениями (порядок действий) 

    

25 Умение работать с цепочками     

26 Умение находить корень уравнения     

27 Умение решать текстовые задачи     

28 Умение действовать в соответствии с 
алгоритмом 

    

29 Умение строить простейшие алгоритмы     

30 Умение исследовать, распознавать и 
изображать геометрические фигуры 

    

31 Умение работать с таблицами, схемами     

32 Умение работать графиками и диаграммами     

33 Умение находить доли и дроби     

34 Умение сравнивать доли и дроби     

35 Умение выполнять арифметические действия с 
долями и дробями. 

    

36 Умение находить периметр прямоугольника 
(квадрата) 

    

37 Умение находить площадь прямоугольника 
(квадрата) 

    

38 Умение находить объем прямоугольника 
(квадрата) 
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4 класс 
 

 Программный материал 1 чет- 

верть 

2 чет- 

верть 

3 чет- 

верть 

4 чет- 

верть 

1 Умение вести счет до 1000 и обратно     

2 Умение находить место определенного числа в 
ряду чисел 

    

3 Знание цифр и чисел до 1000     

4 Знание разрядов и классов     

5 Знать компоненты действия сложения     

6 Знать компоненты действия вычитания     

7 Знать компоненты действия умножения     

8 Знать компоненты действия деления     

9 Умение работать со схемами     

10 Умение сравнивать предметов по размеру, 
форме, цвету 

    

11 Умение определять взаимное расположение 
предметов в пространстве 

    

12 Временные представления     

13 Умение сравнение групп предметов     

14 Умение прибавлять число 1, 2, 3,4     

15 Умение выполнять действие сложение с 
переходом через разряд 

    

16 Умение выполнять действие вычитание с 
переходом через разряд 

    

17 Знание таблицы умножения     

18 Умение выполнять умножение многозначного 
числа на однозначное 

    

19 Умение выполнять деление многозначного 
числа на однозначное 

    

20 Умение выполнять умножение многозначного 
числа на 2-х, 3-х значное 

    

21 Умение выполнять деление многозначного 
числа на 2-х, 3-х значное 

    

22 Умение выполнять умножение на 10, 100, 1000     

23 Умение выполнять деление на 10, 100, 1000     

24 Умение выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числовыми 

выражениями (порядок действий) 

    

25 Умение работать с цепочками     

26 Умение находить корень уравнения     

27 Умение решать текстовые задачи     

28 Умение действовать в соответствии с 
алгоритмом 

    

29 Умение строить простейшие алгоритмы     

30 Умение исследовать, распознавать и 
изображать геометрические фигуры 

    

31 Умение работать с таблицами, схемами     

32 Умение работать графиками и диаграммами     

33 Умение находить доли и дроби     

34 Умение сравнивать доли и дроби     
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35 Умение выполнять арифметические действия с 

долями и дробями. 
    

36 Умение находить периметр прямоугольника 
(квадрата) 

    

37 Умение находить площадь прямоугольника 
(квадрата) 

    

38 Умение находить объем прямоугольника 
(квадрата) 

    

 

Окружающий мир 
 

1 класс 
 

 Программный материал 1 чет- 

верть 

2 чет- 

верть 

3 чет- 

верть 

4 чет- 

верть 

1 Знает имя, адрес, город, страну, столицу     

2 Знает помещения школы     

3 Знает признаки времен года     

4 Знает основные правила культурного 
поведения 

    

5 Приводит примеры растений и животных 
данной местности 

    

6 Знает условия жизни растений и животных     

7 Различает объекты живой и неживой природы     

8 Различает объекты природы и изделия 
человека 

    

9 Приводит примеры растений разных групп     

10 Приводит примеры животных разных групп     

11 Приводит примеры растений разных групп     

12 Классифицирует представителей 

растительного мира (перечисляет 

особенности хвойных и цветковых 

растений) 

    

13 Классифицирует представителей животного 

мира (насекомых, пауков, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

зверей) 

    

14 Определяет время по часам     

15 Выполняет режим дня     

16 Знает основные правила здорового образа 
жизни 

    

17 Выполняет правила поведения в опасных 
для жизни ситуациях 

    

18 Знает основные ПДД     

19 Наблюдает за погодой и описывать её     

20 Оценивает правильность поведения людей в 
природе 

    

21 Оценивает правильность поведения в быту 
(правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 
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2 класс 
 

 Программный материал 1 чет- 

верть 

2 чет- 

верть 

3 чет- 

верть 

4 чет- 

верть 

1 Знает имя, адрес, город, страну, столицу     

2 Знает помещения школы     

3 Знает признаки времен года     

4 Знает основные правила культурного 
поведения 

    

5 Приводит примеры растений и животных 
данной местности 

    

6 Знает условия жизни растений и животных     

7 Различает объекты живой и неживой природы     

8 Различает объекты природы и изделия 
человека 

    

9 Приводит примеры растений разных групп     

10 Приводит примеры животных разных групп     

11 Приводит примеры растений разных групп     

12 Классифицирует представителей 

растительного мира (перечисляет особенности 

хвойных и цветковых растений) 

    

13 Классифицирует представителей животного 
мира (насекомых, пауков, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей) 

    

14 Определяет время по часам     

15 Выполняет режим дня     

16 Знает основные правила здорового образа 
жизни 

    

17 Выполняет правила поведения в опасных 
для жизни ситуациях 

    

18 Знает основные ПДД     

19 Наблюдает за погодой и описывать её     

20 Оценивает правильность поведения людей в 
природе 

    

21 Оценивает правильность поведения в быту 

(правила общения, правила ОБЖ, уличного 
движения). 

    

22 Объясняет отличия твёрдых, жидких и 
газообразных веществ 

    

23 Связывает события на Земле с расположением 
и движением Солнца и Земли 

    

24 Умеет определять стороны света по солнцу и 
по компасу 

    

25 Пользуется глобусом и картами, находить и 
показывать на них части света, материки и 

океаны 

    

26 Называет основные природные зоны и их 
особенности 

    

27 Приводит примеры взаимосвязей между 
живой и неживой природой 
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28 Объясняет значение круговорота веществ в 

природе и жизни человека 
    

 

 

 

3 класс 
 

 Программный материал 1 чет- 

верть 

2 чет- 

верть 

3 чет- 

верть 

4 чет- 

верть 

1 Знает имя, адрес, город, страну, столицу     

2 Знает помещения школы     

3 Знает признаки времен года     

4 Знает основные правила культурного 
поведения 

    

5 Приводит примеры растений и животных 
данной местности 

    

6 Знает условия жизни растений и животных     

7 Различает объекты живой и неживой природы     

8 Различает объекты природы и изделия 
человека 

    

9 Приводит примеры растений разных групп     

10 Приводит примеры животных разных групп     

11 Приводит примеры растений разных групп     

12 Классифицирует представителей 
растительного мира (перечисляет особенности 

хвойных и цветковых растений) 

    

13 Классифицирует представителей животного 

мира (насекомых, пауков, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

зверей) 

    

14 Определяет время по часам     

15 Выполняет режим дня     

16 Знает основные правила здорового образа 
жизни 

    

17 Выполняет правила поведения в опасных 
для жизни ситуациях 

    

18 Знает основные ПДД     

19 Наблюдает за погодой и описывать её     

20 Оценивает правильность поведения людей в 
природе 

    

21 Оценивает правильность поведения в быту 
(правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

    

22 Объясняет отличия твёрдых, жидких и 
газообразных веществ 

    

23 Связывает события на Земле с расположением 
и движением Солнца и Земли 

    

24 Умеет определять стороны света по солнцу и 
по компасу 
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25 Пользуется глобусом и картами, находить и 

показывать на них части света, материки и 

океаны 

    

26 Называет основные природные зоны и их 
особенности 

    

27 Приводит примеры взаимосвязей между 
живой и неживой природой 

    

28 Объясняет значение круговорота веществ в 
природе и жизни человека 

    

29 Узнает о жизни людей из исторического 
текста, карты и делает выводы 

    

30 По году определяет век     

31 Знает и объясняет роль основных органов и 

систем органов в организме человека 
    

32 Называет основные свойства воздуха как газа, 

воды как жидкости и полезных ископаемых 

как твёрдых тел 

    

 

4 класс 
 

 Программный материал 1 чет- 

верть 

2 чет- 

верть 

3 чет- 

верть 

4 чет- 

верть 

1 Знает имя, адрес, город, страну, столицу     

2 Знает помещения школы     

3 Знает признаки времен года     

4 Знает основные правила культурного 
поведения 

    

5 Приводит примеры растений и животных 
данной местности 

    

6 Знает условия жизни растений и животных     

7 Различает объекты живой и неживой природы     

8 Различает объекты природы и изделия 
человека 

    

9 Приводит примеры растений разных групп     

10 Приводит примеры животных разных групп     

11 Приводит примеры растений разных групп     

12 Классифицирует представителей 

растительного мира (перечисляет 

особенности хвойных и цветковых 

растений) 

    

13 Классифицирует представителей животного 

мира (насекомых, пауков, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

зверей) 

    

14 Определяет время по часам     

15 Выполняет режим дня     

16 Знает основные правила здорового образа 
жизни 

    

17 Выполняет правила поведения в опасных 
для жизни ситуациях 
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18 Знает основные ПДД     

19 Наблюдает за погодой и описывать её     

20 Оценивает правильность поведения людей в 
природе 

    

21 Оценивает правильность поведения в быту 

(правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

    

22 Объясняет отличия твёрдых, жидких и 
газообразных веществ 

    

23 Связывает события на Земле с расположением 
и движением Солнца и Земли 

    

24 Умеет определять стороны света по солнцу и 
по компасу 

    

25 Пользуется глобусом и картами, находить и 

показывать на них части света, материки и 

океаны 

    

26 Называет основные природные зоны и их 
особенности 

    

27 Приводит примеры взаимосвязей между 
живой и неживой природой 

    

28 Объясняет значение круговорота веществ в 
природе и жизни человека 

    

29 Узнает о жизни людей из исторического 
текста, карты и делает выводы 

    

30 По году определяет век     

31 Знает и объясняет роль основных органов и 

систем органов в организме человека 
    

32 Называет основные свойства воздуха как газа, 

воды как жидкости и полезных ископаемых 

как твёрдых тел 
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	Личностные универсальные учебные действия У выпускника будут сформированы:
	Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Коммуникативные универсальные учебные действия. Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом» (метапредметные результаты) Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся(метапредметные результаты)
	Выпускник получит возможность научиться:

	УМК «Школа России»
	Личностные результаты
	Метапредметныерезультаты
	Предметные результаты

	Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» .1 класс
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты

	Общие предметные результаты освоения программы
	Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы Развитие речи
	Система языка
	Планируемые результаты изучения курса «Русский язык». 2 класс
	Личностные результаты

	Регулятивные УУД
	Познавательные УУД
	Коммуникативные УУД
	общие предметные результаты освоения программы
	Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы Развитие речи (1)
	Система языка (1)
	Планируемые результаты изучения курса «Русский язык».3 класс
	Личностные результаты Личностные УУД

	Регулятивные УУД (1)
	Познавательные УУД (1)
	Коммуникативные УУД (1)
	общие предметные результаты освоения программы (1)
	Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы Развитие речи (2)
	Система языка (2)
	Планируемые результаты изучения курса «Русский язык».4 класс
	Личностные результаты Личностные УУД

	Регулятивные УУД (2)
	Познавательные УУД (2)
	Коммуникативные УУД (2)
	Общие предметные результаты освоения программы (1)
	Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы Развитие речи (3)
	Система языка (3)
	Регулятивные УУД:
	Познавательные УУД:
	Коммуникативные УУД:
	Регулятивные УУД: (1)
	Познавательные УУД: (1)
	Коммуникативные УУД: (1)
	Регулятивные УУД: (2)
	Познавательные УУД: (2)
	Коммуникативные УУД: (2)
	Планируемые результаты изучения курса«Родной (русский) язык».3-й класс
	Планируемые результаты изучения курса«Родной (русский) язык».4-й класс
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты
	В результате изучения курса « Родной русский язык» выпускник начальной школы научится:
	Обучающиеся получат возможность научиться:
	1.2.4. Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение». 1 класс
	Обучающиеся научатся:
	Обучающиеся получат возможность научиться:
	Обучающиеся получат возможность научиться: (1)

	Обучающиеся научатся: (1)
	Обучающиеся получат возможность научиться:

	Обучающиеся научатся: (2)
	Обучающиеся получат возможность научиться:
	Предметные

	Обучающиеся научатся: (3)
	Обучающиеся получат возможность научиться:

	Обучающиеся научатся: (4)
	Обучающиеся получат возможность научиться:

	Обучающиеся научатся: (5)
	Обучающиеся получат возможность научиться:

	Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение». 2 класс
	Обучающиеся научатся: (6)
	Обучающиеся получат возможность научиться:
	Обучающиеся получат возможность научиться: (1)

	Обучающиеся научатся: (7)
	Обучающиеся получат возможность научиться:

	Обучающиеся научатся: (8)
	Обучающиеся получат возможность научиться:
	Предметные результаты

	Обучающиеся научатся: (9)
	Обучающиеся получат возможность научиться:

	Обучающиеся научатся: (10)
	Обучающиеся получат возможность научиться:

	Обучающиеся научатся: (11)
	Обучающиеся получат возможность научиться:

	Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение». 3 класс
	Обучающиеся научатся: (12)
	Обучающиеся получат возможность научиться:
	Обучающиеся получат возможность научиться: (1)

	Обучающиеся научатся: (13)
	Обучающиеся получат возможность научиться:

	Обучающиеся научатся: (14)
	Обучающиесяполучат возможность научиться:
	Предметные результаты

	Обучающиеся научатся: (15)
	Обучающиеся получат возможность научиться:

	Обучающиеся научатся: (16)
	Обучающиеся получат возможность научиться:
	Обучающиеся получат возможность научиться: (1)

	Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение». 4 класс
	Обучающиеся научатся: (17)
	Обучающиесяполучат возможность научиться:
	Обучающиесяполучат возможность научиться: (1)

	Обучающиеся научатся: (18)
	Обучающиеся получат возможность научиться:

	Обучающиеся научатся: (19)
	Обучающиесяполучат возможность научиться:
	Предметные результаты

	Обучающиеся научатся: (20)
	Обучающиеся получат возможность научиться:
	Обучающиеся получат возможность научиться: (1)

	Обучающиеся научатся: (21)
	Обучающиеся получат возможность научиться:

	1.2.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке(русском)»
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:
	1класс
	Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» является формирование универсальных
	Регулятивные УУД:
	Познавательные УУД:
	Коммуникативные УУД:

	2класс
	Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» является формирование универсальных (1)
	Регулятивные УУД:
	Познавательные УУД:
	Коммуникативные УУД:

	Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» является сформированность следующих умений:
	3класс
	Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» является формирование универсальных (2)
	Регулятивные УУД:
	Познавательные УУД:
	Коммуникативные УУД:

	Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» является сформированность следующих умений: (1)
	4класс
	Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» является формирование универсальных (3)
	Регулятивные УУД:
	Познавательные УУД:
	Коммуникативные УУД:

	Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» является сформированность следующих умений: (2)
	1.2.6. Планируемые результаты изучения курса «Иностранный язык(английский)»
	Коммуникативные умения Говорение
	Выпускник получит возможность научиться:

	Аудирование Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Чтение
	Выпускник получит возможность научиться:

	Письмо
	Выпускник получит возможность научиться:

	Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Фонетическая сторона речи Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Лексическая сторона речи Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Грамматическая сторона речи Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	1.2.7. Планируемые результаты изучения курса «Математика».1 класс Личностные результаты
	Метапредметные результаты (1)
	Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Обучающийся научится: (1)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Обучающийся научится: (2)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Предметные результаты (1)
	Обучающийся научится: (3)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Обучающийся научится: (4)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Обучающийся научится: (5)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Обучающийся научится: (6)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Обучающийся научится: (7)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Обучающийся научится: (8)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Планируемые результаты изучения курса «Математика». 2 класс Личностные результаты
	Метапредметные результаты (2)
	Обучающийся научится: (9)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Обучающийся научится: (10)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Обучающийся научится: (11)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Предметные результаты (2)
	Обучающийся научится: (12)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Обучающийся научится: (13)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Обучающийся научится: (14)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Геометрические фигуры
	Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться:


	Геометрические величины
	Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться:


	Работа с информацией.
	Обучающийся научится:
	Планируемые результаты изучения курса «Математика». 3класс Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Обучающийся научится: (1)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Обучающийся научится: (2)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Обучающийся научится: (3)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Предметные результаты
	Обучающийся научится: (4)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Обучающийся научится: (5)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Обучающийся научится: (6)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Обучающийся научится: (7)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Обучающийся научится: (8)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Обучающийся научится: (9)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Планируемые результаты изучения курса «Математика». 4 класс
	Обучающийся получит возможность для формирования:

	Метапредметные результаты (1)
	Обучающийся научится: (10)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Обучающийся научится: (11)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Обучающийся научится: (12)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Предметные результаты (1)
	Обучающийся научится: (13)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Обучающийся научится: (14)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Обучающийся научится: (15)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	научится:
	Обучающийся научится: (16)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	Обучающийся научится: (17)
	Обучающийся получит возможность научиться:

	1.2.8. Планируемые результаты изучения учебного предмета«Основы религиозных культур и светской этики»
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:
	Требования к уровню подготовки учащихся,  оканчивающих начальную школу:
	знать/понимать:
	уметь:
	1.2.9. Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 1 класс ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Регулятивные
	Обучающийся научится: (18)
	Познавательные Обучающийся научится:
	Коммуникативные Обучающийся научится:
	Обучающийся научится: (19)
	Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 2 класс
	У обучающегося будут сформированы:
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Познавательные Обучающийся научится: (1)
	Коммуникативные Обучающийся научится: (1)
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 3 класс ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	Познавательные Обучающийся научится: (2)
	Коммуникативные Обучающийся научится: (2)
	Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 4 класс ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	Познавательные Обучающийся научится: (3)
	Коммуникативные Обучающийся научится: (3)
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	1.2.10. Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное искусство».1 класс
	Личностные результаты

	Регулятивные УУД:
	Познавательные УУД:
	Коммуникативные УУД:
	Предметные результаты

	Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное искусство».2 класс
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты

	Обучающиеся:
	Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное искусство».3 класс
	Личностные результаты

	Регулятивные УУД: (1)
	Познавательные УУД: (1)
	Коммуникативные УУД: (1)
	произведений.
	Предметные результаты:
	Обучающиесядолжны знать:
	Обучающиеся должны уметь:
	Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться

	Планируемые результаты освоения программы «Изобразительное искусство» .4 класс
	Личностные результаты

	Предметныерезультаты

	В результате изучения искусства у обучающихся
	Обучающиеся:
	1.2.11. Планируемые результаты изучения курса «Музыка».1 класс
	Личностные результаты

	Регулятивные УУД:
	Познавательные УУД:
	Коммуникативные УУД:
	Предметные результаты

	Планируемые результаты изучения курса «Музыка».2 класс
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:

	Планируемые результаты изучения курса «Музыка». 3 класс
	Личностные результаты:

	РегулятивныеУУД:
	ПознавательныеУУД:
	КоммуникативныеУУД:
	Предметные результаты
	Учениккконцу3классаполучитвозможность научиться:

	Метапредметные результаты:
	Предметныерезультаты:
	В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:
	Метапредметные результаты
	Обучающийся научится с помощью учителя:
	Обучающийся научится:
	Предметные результаты
	Обучающийся будет уметь:
	2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.
	Обучающийся будет уметь: (1)
	3. Конструирование и моделирование. Обучающийся будет знать о:
	Обучающийся будет уметь: (2)
	Планируемые результаты изучения курса «Технология». 2 класс Личностные
	Метапредметные результаты (1)
	Обучающийся научится с помощью учителя: (1)
	Обучающийся научится с помощью учителя: (2)
	Обучающийся научится с помощью учителя: (3)
	Предметные
	Обучающийся будет уметь: (3)
	2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. (1)
	Обучающийся будет уметь: (4)
	3. Конструирование и моделирование. Обучающийся будет знать:
	Обучающийся будет уметь: (5)
	4. Использование информационных технологий.
	Обучающийся научится: (1)
	Обучающийся научится с помощью учителя: (4)
	Обучающийся научится: (2)
	Предметные (1)
	Обучающийся будет знать о:
	Обучающийся будет уметь: (6)
	2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. (2)
	Обучающийся будет иметь представление о:
	3. Конструирование и моделирование. Обучающийся будет знать: (1)
	Обучающийся будет уметь: (7)
	4. Практика работы на компьютере. Обучающийся будет знать:
	Обучающийся будет иметь общее представление о:
	Планируемые результаты изучения курса «Технология». 4 класс Личностные результаты
	Обучающийся будет уметь: (8)
	Обучающийся будет уметь: (9)
	Предметные (2)
	Обучающийся будет уметь: (10)
	 Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности.
	Обучающийся будет иметь представление о: (1)
	Обучающийся будет уметь самостоятельно:
	Конструирование и моделирование. Обучающийся будет знать:
	Обучающийся будет уметь: (11)
	Практика работы на компьютере. Обучающийся будет иметь представление о:
	Обучающийся будет знать:
	Обучающийся научится с помощью учителя: (5)
	1.2.13. Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура». 1 класс
	У ученика будут сформированы:
	Ученик получит возможность для формирования:

	Регулятивные УУД Ученик научится:
	Ученик получит возможность научиться:

	Познавательные УУД Ученик научится:
	Ученик получит возможность научиться:
	Ученик получит возможность научиться: (1)

	Раздел «Знания о физической культуре» Ученик научится:
	Ученик получит возможность научиться:

	Раздел «Способы физкультурной деятельности» Ученик научится:
	Ученик получит возможность научиться:

	Раздел «Физическое совершенствование» Ученик научится:
	Ученик получит возможность научиться:

	Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура» 2 класс
	У ученика будут сформированы: (1)
	Ученик получит возможность для формирования:
	Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» Ученик научится:
	Ученик получит возможность научиться:
	Ученик получит возможность научиться: (1)
	Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» Ученик научится:
	Ученик получит возможность научиться: (2)
	Ученик научится:
	Ученик получит возможность научиться: (3)
	Раздел «Способы физкультурной деятельности» Ученик научится: (1)
	Ученик получит возможность научиться: (4)
	Раздел «Физическое совершенствование» Ученик научится: (1)
	Ученик получит возможность научиться: (5)
	Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура». 3 класс
	У ученика будут сформированы: (2)
	Ученик получит возможность для формирования:

	Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» Ученик научится: (1)
	Ученик получит возможность научиться:

	Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» Ученик научится:
	Ученик получит возможность научиться:

	Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» Ученик научится: (1)
	Ученик получит возможность научиться:

	Раздел «Знания о физической культуре» Ученик научится: (1)
	Ученик получит возможность научиться:

	Раздел «Способы физкультурной деятельности» Ученик научится: (2)
	Ученик получит возможность научиться:

	Раздел «Физическое совершенствование» Ученик научится: (2)
	Ученик получит возможность научиться:

	Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура».4 класс
	У ученика будут сформированы: (3)
	Ученик получит возможность для формирования:

	Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» Ученик научится: (2)
	Ученик получит возможность научиться:

	Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» Ученик научится: (1)
	Ученик получит возможность научиться:

	Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» Ученик научится: (2)
	Ученик получит возможность научиться:

	Раздел «Знания о физической культуре» Ученик научится: (2)
	Ученик получит возможность научиться:

	Раздел «Способы физкультурной деятельности» Ученик научится: (3)
	Ученик получит возможность научиться:

	Раздел «Физическое совершенствование» Ученик научится: (3)
	Ученик получит возможность научиться:

	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
	1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	Оценкауровняучебно-познавательногоинтереса
	Системапредметныхзнаний —

	Формыконтроляиучетадостиженийобучающихся
	Формыпредставленияобразовательныхрезультатов:

	1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальныхобразовательныхдостижений
	1.3.4. Итоговая оценкавыпускника


	2. Содержательный раздел
	2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
	Задачи программы:
	Содержание программы формирования универсальных учебных действий включает:
	2.1.1. Описание ценностных ориентиров на ступени начального образования
	 Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
	 Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества наоснове:

	В ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
	Общеучебные универсальные действия:
	Логические универсальные действия:
	Постановка и решение проблемы:

	Понятие«универсальныеучебныедействия»
	Функцииуниверсальныхучебныхдействий:
	Видыуниверсальныхучебныхдействий
	Познавательные универсальные учебные действия

	Характеристика результатов формирования УУД
	2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (УМК «Школа России»)
	1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, гум...
	3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
	Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

	2.1.4. Особенности,основныенаправленияипланируемыерезультатыучебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной ивнеурочнойдеятельности
	Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК
	2.1.5 Условия,обеспечивающиеразвитиеуниверсальныхучебныхдействийуобучающих ся
	2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
	Готовность перехода воспитанников ДОУ на уровень начального общего
	Значение универсальных учебных действий для успешности обучения при переходе из  начальной к основной школе.
	2.1.7 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий.
	2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочнойдеятельности УМК «Школа России»
	2.2.2. Основное содержание учебных предметов при получении начального общего образования
	Виды речевой деятельности
	Обучение грамоте
	Систематический курс
	2.2.2.2. «Родной язык (русский)» .1 класс Раздел 1.Русский язык: прошлое и настоящее
	Раздел 2. Язык в действии
	Раздел 3. Секреты речи и текста
	2 класс Раздел 1. Русский язык. Прошлое и настоящее
	Раздел 2. Язык в действии (1)
	Раздел 3. Секреты речи и текста (1)
	3 класс Раздел 1.Русский язык: прошлое и настоящее
	Раздел 2. Язык в действии (2)
	Раздел 3. Секреты речи и текста (2)
	4 класс Раздел 1.Русский язык: прошлое и настоящее
	Раздел 2. Язык в действии (3)
	Раздел 3. Секреты речи и текста (3)
	2.2.2.3. Литературное чтение.
	Умение слушать (аудирование)
	Чтение
	Работа с различными видами текста
	Библиографическая культура
	Работа с текстом художественного произведения
	Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
	Умение говорить (культура речевого общения)
	Письмо (культура письменной речи)
	Круг детского чтения
	Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
	Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
	2.2.2.4. «Литературное чтение на родном языке(русском)» Виды речевой деятельности
	2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык)
	Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык
	2.2.2.6. Математика.
	Арифметические действия
	Работа с текстовыми задачами
	Пространственные отношения. Геометрические фигуры
	Геометрические величины
	Работа с информацией
	2.2.2.7. Окружающий мир.
	Человек и общество
	Правила безопасной жизни
	2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
	Основыправославнойкультуры
	Основыисламскойкультуры
	Основыбуддийскойкультуры
	Основыиудейскойкультуры
	Основымировыхрелигиозныхкультур
	Основысветскойэтики
	2.2.2.9. Изобразительноеискусство Видыхудожественнойдеятельности
	Азбукаискусства.Какговоритискусство?
	Значимыетемыискусства.Очемговоритискусство?
	Опытхудожественно-творческойдеятельности
	2.2.2.10. Музыка.
	«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства»,
	«Музыка в жизни человека».
	« Основные закономерности музыкального искусства».
	«Музыкальная картина мира».
	2.2.12. Технология. Содержание курса
	2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
	3. Конструирование и моделирование.
	4. Практика работы на компьютере.
	2.2.13. Физическаякультура Знания о физической культуре
	Способы физкультурной деятельности
	Физическое совершенствование
	Общеразвивающие упражнения
	На материале лёгкой атлетики
	2.3  Программы курсов внеурочной деятельности 2.3.1.Общиеподходыкорганизациивнеурочнойдеятельности
	2.3.2. Программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» Общеинтеллектуальное направление.
	Личностными результатами изучения курса являются:
	Метапредметные результаты:
	Содержание курса.
	Числа. Арифметические действия. Величины.
	Мир занимательных задач.
	Геометрическая мозаика.

	2.3.3. Программа внеурочной деятельности « Чудеса науки и природы» Планируемые результаты курса
	Личностные универсальные учебные действия
	Регулятивные универсальные учебные действия
	Познавательные универсальные учебные действия
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Предметные результаты
	После изучения данного курса по реализации основной цели учащиеся должны знать:
	Учащиеся должны уметь:

	Содержание программы .
	3 класс (34 ч)
	Строение и свойство вещества (7 ч)
	Физические и химические явления (2 ч)
	Вода и воздух (7 ч)
	Живые организмы и условия их жизни. Микроорганизмы (15 ч)
	4 класс (34 ч)
	1.1.Введение в образовательную программу(1 ч)
	1.2. Нескучная биология(6 ч)
	1.3. Занимательная химия (8 ч)

	Ожидаемые результаты по I модулю.
	Содержание занятий для II модуля:
	2.1. Физика без формул (6 ч)
	2.2. Загадочная астрономия (4 ч)
	2.3. Увлекательная география (7 ч)

	Ожидаемые результаты по окончанию обучения по II модулю.
	Содержание занятий для III модуля:
	Итоговые занятия (2ч)

	Тематическое планирование 3 класс
	Интернет-ресурсы
	2.3.4. Программа внеурочной деятельности «Удивительныймирслов» Планируемыерезультатыосвоенияпрограммы
	Личностныерезультаты:
	Метапредметныерезультаты:

	Предметные результаты:
	Практическаяиигроваядеятельность:

	Порадействовать!
	Практическаяиигроваядеятельность:
	Практическаяиигроваядеятельность: (1)
	Практическаяиигроваядеятельность: (2)

	Тематическоепланирование
	Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности
	Личностные УУД
	Регулятивные УУД:
	Познавательные УУД:
	Коммуникативные УУД:

	Содержание программы
	Задания на развитие и совершенствование воображения

	Индивидуальный образовательный маршрут
	2.3.6. Программа внеурочной деятельности «Юные инспекторы движения» Планируемые результаты
	Второго года обучения:
	Третьего и четвертого года обучения:
	Уровни воспитательных результатов 1 уровень
	2 уровень
	3 уровень
	Личностные и метапредметные результаты, которые будут достигнуты учащимися:
	УУД:
	Ученик получит возможность для формирования:
	Регулятивные универсальные учебные действия Ученик научится:
	Ученик получит возможность научиться:
	Познавательные универсальные учебные действия Ученик научится:
	Ученик получит возможность научиться: (1)
	Коммуникативные универсальные учебные действия Ученик научится:
	Ученик получит возможность научиться: (2)
	Содержание программы Тема 1.Улица полна неожиданностей.  (11 часов)
	Тема 2. Наши верные друзья.(10 часов)
	Тема 3. Это должны знать все. (12 часов)
	Тема4. Дорожная азбука (13 часов)
	Тема 5. Наш друг – светофор (6 часов)
	Тема 6. Мы – ЮИД (15 часов)
	Тема 7. Правила дорожного движения (12 часов)
	Тема 8. Мой друг – велосипед! (5 часов)
	Тема 9. Безопасность и правила безопасности ( 16часов)
	Тема 10. Основы доврачебной медицинской помощи (16 часов)
	Тема 11. Пропаганда ПДД (18 часов).
	Учебно-тематический план:
	2.5. Программа воспитания
	На внешкольном уровне:
	На школьном уровне:
	На уровне классов:
	На индивидуальном уровне:
	Работа с классным коллективом:
	Индивидуальная работа с учащимися:
	Работа с учителями, преподающими в классе:
	Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
	На уровне школы:
	На уровне классов: (1)
	На индивидуальном уровне: (1)
	На уровне школы: (1)
	На групповом уровне:
	На индивидуальном уровне: (2)
	1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.

	2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:

	Основные направления, формы и методы реализации программы
	Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
	Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе.
	Организация физкультурно-оздоровительной работы

	Оценка эффективности реализации программы
	Планируемые результаты реализации программы:
	2.6. Программа коррекционной работы
	1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
	2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
	3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении

	Программно-методическое обеспечение
	4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
	5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.

	Информационное обеспечение

	3. Организационный раздел
	3.1. Учебный план начального общего образования
	1.Нормативная база учебного плана.
	Учебный план (1-4классы) на 2021-2022 учебный год
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