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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Пивоваровской СОШ  

 

— обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Пивоваровской СОШ ос-

новной образовательной программы начального общего образования предусматривает реше-

ние следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих спо-

собностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опре-

деляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уни-

кальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния; 

– 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 обра-

зования; 

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию об-

щественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, науч-

но-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятель-

ной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы НОО лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граж-

данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального соста-

ва; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познава-

тельного развития обучающихся; 
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– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — разви-

тие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных дей-

ствий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации об-

разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-

ного развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способно-

сти, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Принципы и подходы к формированию Основной образовательной программы НОО 

и состава участников образовательных отношений МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ», 

осуществляющей образовательную деятельность 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обще-

ственный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выража-

ющейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебнойдеятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данному-

ровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-

вольное 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 формирова-

ние устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуаль-

ные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышле-
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нии, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологиче-

скими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований по-

знавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и ме-

тодик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего об-

разования. 

 

     Общая характеристика Основной образовательной программы начального общего образо-

вания 

 

Основная образовательная программа начального общего образования Пивоваровской 

СОШ (далее – ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планиру-

емые 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. 

На основе ООП НОО разрабатывается основная образовательная программа начального 

общего образования образовательной организации имеющей государственную аккредитацию, 

с учетом типа этой организации, а также образовательных потребностей и запросов участни-

ков образовательных отношений. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования осуществ-

ляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет организации,  попечи-

тельский совет, управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный ха-

рактер управления образовательной организацией. 

Содержание основной образовательной программы  образовательной организации отража-

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

ганизационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, Сибири, Приангарья, а также способы опреде-

ления достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образова-

ния и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной про-

граммы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 
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– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО. 

Пивоваровская СОШ обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление обра-

зовательной деятельности в этой образовательной организации; 

– с их правами и обязанностями в части формированияи реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными законода-

тельством Российской Федерации и уставом Пивоваровской СОШ. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, каса-

ющейся участия в формированиии обеспечении освоения всеми детьми основной образова-

тельной программы, закрепляются в заключенном между ними и Пивоваровской СОШ до-

говоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освое-

ния основной образовательной программы. 

 

Состав участников образовательного процесса:   

 

учащиеся 1-4 классов, педагогические работники, администрация школы, родители 

(законные представители), социальные и общественные  партнёры школы. Учителя началь-

ной школы представляют собой мобильный творческий коллектив, средний возраст которого 

48 лет. Педагогический состав учителей начальных классов - на 100% укомплектована кад-

рами, всего: 9. Уровень квалификации работников, осуществляющей образовательную дея-

тельность: 4 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, первую - 4. Система 

непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических ра-

ботников включает в себя 1. Школьные научно-методические семинары и педагогические 

советы (3 в течение учебного года), 2. Деятельность ВТГ – временной творческой группы, 

реализующей педагогические научно-методические проекты, 3. Курсовая подготовка при 

Институте развития образования, 4. Дистанционные курсы повышения квалификации, 5. 

Районные предметные семинары и др. Кроме того, образовательный процесс в начальной 

школе  обеспечивают воспитатели ГПД, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный пе-

дагог, учителя-предметники, ведущие учебные часы и внеурочную деятельность, библиоте-

карь. 

 Контингент обучающихся – это дети младшего школьного возраста от 6,5 до 11 лет, 

проживающие на территории Ушаковского муниципального образования. Основной контин-

гент обучающихся – дети из семей рабочих, служащих, интеллигенции. Небольшая доля из 

малообеспеченных и многодетных семей. Около 25% дети из неполных семей.  

Контингент учащихся ежегодно увеличивается, за последние 5 лет количество учени-

ков школы увеличилось на 20%. На уровне начального общего образования обучаются 411 

обучающихся. Обучение осуществляется по УМК «Школа России». 

 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность в Пивоваровской СОШ обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиа-

ды, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
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План внеурочной деятельности Пивоваровской СОШ определяет образовательную дея-

тельность, состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятель-

ности для обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за 

четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей Пивоваровской 

СОШ, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

               

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися Основной образовательной про-

граммы НОО 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших меха-

низмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретиза-

цию, что обеспечивает определениеи выявление всех составляющих планируемых результа-

тов, подлежащих формированию и оценке. 

 

1.2.1. Планируемые результаты обеспечивают: 

 

– связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее по-

нимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной про-

граммы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучаю-

щихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального обще-

го образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых резуль-

татов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

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

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

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными сло-

вами, система планируемых результатов дает представление о том, какими именно дей-

ствиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, прелом-

ленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в 

ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего 

обучения. 
Структура планируемых результатов Пивоваровской СОШ учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигну-

того уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяю-

щих и углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, являющихся подго-

товительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки резуль-

татов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются уровни описания. Ведущие целевые уста-

новки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включе-

ние в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения 
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данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по от-

дельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущ-

ностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способ-

ностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоз-

зренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных по-

требностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допуска-

ющих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информа-

ции, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

     Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учеб-

ной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного мате-

риала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большин-

ством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компе-

тентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знанийи 

учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обуче-

ния в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправлен-

ной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, ко-

торая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопи-

тельной системы оценки (например, портфеля достижений),таки по итогам ее освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризу-

ющем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базо-

вого уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития,  —с по-

мощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базо-

вого уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о воз-

можности перехода на следующий уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедев-

тика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

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

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемон-

стрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей неотрабатывается со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обу-

чающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтиче-

ского характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется пре-

имущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключитель-

но неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценкудо-

стижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся проде-

монстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достиженийи 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка до-

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

следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов 

этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полу-

ченные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 
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Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и дости-

жение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогиче-

ских технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучаю-

щихся. 

При получении начального общего образования в Пивоваровской СОШ устанавлены 

планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей-

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

обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

 

1.2.2. Русский язык 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого обще-

ния и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоцио-

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

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

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

способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творче-

ском самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации 

в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального обще-

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах рус-

ского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и пра-

вилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказыва-

ний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет раз-

личных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препина-

ния (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет уме-

нием проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, сло-

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

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые едини-

цы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познаватель-

ных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный ин-

терес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что зало-

жит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 
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Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; соглас-

ные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой ин-

формации в различных словарях и справочниках. 
Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

чи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произноше-

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

телю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебни-

ком алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфогра-

фических и/или речевых задач. 
Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

варя 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

стые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникатив-

ной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопро-

сы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилага-

тельных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность про-

ведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, пред-

логи вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, сою-

зы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в сло-

восочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова-

тельные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложе-

ния; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность раз-

бора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебни-

ка; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

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

графические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающиепредотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тек-

сты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных ти-

пов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над из-

ложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для из-

ложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

          1.2.3. Литературное чтение 

 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

школьного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучаю-

щихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, науч-

но-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию 

в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную лите-

ратуру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально от-

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

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы эле-

ментарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближаю-

щимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования худо-

жественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю-

дая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведе-

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

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат воз-
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можность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педаго-

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

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практиче-

ской работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; по-

нимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголов-

ку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подго-

товки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомитель-

ное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч-

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

нии):  

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведе-

ния; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отно-

шение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последова-

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

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

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

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием сло-

варей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; оза-

главливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; нахо-

дить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, про-

цессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на со-

держание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельны-

ми фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, от-
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ношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художе-

ственных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

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

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать во-

просы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этике-

та и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов тек-

стов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произве-

дении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприя-

тия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описа-

ние). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по задан-

ному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произ-

ведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительно-

сти); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказ-

ка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворе-

ние, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
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– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художе-

ственного текста. 

   Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на ос-

нове личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитан-

ного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

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

зданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мульти-

медийного продукта (мультфильма). 

 

     1.2.4. Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные пред-

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

культурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового 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 способство-

вать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способ-

ность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в пись-

менной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использова-

нием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых наци-

ональных 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 
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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. способ-

ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говоре-

ние и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых воз-

можностей 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 ре-

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелатель-

ными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин-

терес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные дей-

ствия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения. Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, при-

нятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном об-

щении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

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

больших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом ма-

териале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материа-

ле, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в ос-

новном 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: 
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– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рожде-

ния (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 англий-

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

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

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

странный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, со-

блюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритми-

ко‑интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, сою-

зах, 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  начальногообразования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с комму-

никативной 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 (интернацио-

нальные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предло-

жений; 
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– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существи-

тельные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в един-

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

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выра-

жения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s interest-

ing), предложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

          1.2.5. Математика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных си-

туациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном прин-

ципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-

лами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое вы-

ражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и пло-

щадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-

ко‑ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информа-

цию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-

бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному при-

знаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 
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– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (кило-

грамм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, де-

циметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычита-

ние, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использо-

ванием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного дей-

ствия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отре-

зок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геомет-

рические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 
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– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, пло-

щадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

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

поиска информации; 

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

лицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных ис-

следований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

          1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному пред-

мету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буд-

дийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в россий-

ском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравствен-

ному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, ос-

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

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку лич-

ности поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 
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Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской куль-

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис-

тории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

–акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обря-

ды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, ре-

лигиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ис-

лама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан-

ской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народ-

ные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

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

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граж-

данской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

          1.2.7. Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представ-

ления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овла-

деть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобре-

сти целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

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

ют свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонацио-

нального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

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

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

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 
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- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-

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

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

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

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изме-

няющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

зентации в поддержку собственных сообщений; 

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

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятель-

ности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятель-

ности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и сво-

боде. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила пове-

дения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нор-

мы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и со-

циальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления жи-

вой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, ис-

пользуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин-

струкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носи-

телях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказыва-

ний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и ком-

пьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопас-

ного поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека 

длясохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото‑ и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 
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– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использовани-

ем виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее со-

хранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусо-

ра, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

ны; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях; 

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

знания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего регио-

на; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электрон-

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

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

реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных груп-

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и дет-

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

объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими соци-

альными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах про-

шлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

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

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-

ренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официаль-

ной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информацион-

ной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; до-

говариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих. 

 

          1.2.8. Изобразительное искусство 
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В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об-

разования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис-

кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

ствительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-

ству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, ко-

торые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственно-

сти за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-

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

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно-

стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органиче-

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

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричаст-

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

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пласти-

ческих искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), жи-

вописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

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

жать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и об-

ществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

ны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих си-

туаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художе-

ственные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 
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– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их спе-

цифику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, раз-

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

явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсужде-

нии их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитек-

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в простран-

стве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: компози-

цию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмо-

циональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использо-

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятель-

ности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульпту-

ры,декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украше-

ний человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для созда-

ния выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструиро-

вании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для со-

здания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности спе-

цифику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульпту-

ры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя-

ния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные 

темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации из-

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

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 
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Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразитель-

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

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, чело-

века, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, вы-

ражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цве-

товедения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мне-

ниям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

          1.2.9. Музыка 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятель-

ности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном раз-

витии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой дея-

тельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использо-

вать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических ком-

позиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровиза-

ции.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, само-

уважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного 

вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, про-

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой де-

ятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способ-

ности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовы-

вать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе 

на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  
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Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкаль-

ной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произве-

дению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкаль-

но-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, му-

зыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной дея-

тельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гар-

моничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение програм-

мы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и му-

зыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные эле-

менты музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эст-

радного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, ака-

демического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариа-

ций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече-

ственной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб-

разных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правиль-

ное певческое дыхание. 
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5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую ата-

ку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не фор-

сированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо про-

износит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности ис-

полнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двух-

голосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского ор-

кестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музы-

ке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и по-

ловинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполня-

емых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие 

и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме пер-

вой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных 

по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, ра-

зучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и тре-

звучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания му-

зыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкаль-

но-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучаю-

щийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и дру-

гих музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-

кальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выбо-

ре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
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оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

          1.2.10. Технология 

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического 

и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных тра-

диций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизай-

на, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, исто-

рии возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореа-

лизации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изде-

лий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представле-

ний, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной дея-

тельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелатель-

ного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнози-

рования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррек-

ции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую пе-

чатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-

стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио‑ и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступ-

ными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятель-

но обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помо-

гать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 
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В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы та-

ких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организо-

ванность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любозна-

тельность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи-

вание. 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традици-

онных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-

ность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опо-

рой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей-

ствия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до-

машнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в пред-

метном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руковод-

ством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать за-

мысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступ-

ные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-

ные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их вы-

делении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная иг-

ла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эс-

кизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объем-

ные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбини-

ровать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-

но-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 
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– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометриче-

ских формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной кон-

структорской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; 

воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техниче-

ским средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компью-

тероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной систе-

мы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенси-

рующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой ин-

формации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами рабо-

ты с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также позна-

комится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

          1.2.11. Физическая культура 

 

        (Для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке.) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характери-

зовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культу-

рой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и раз-

витие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основ-

ные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демон-

стрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической куль-

туры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной дея-

тельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здо-

ровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной дея-
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тельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовлен-

ности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тесто-

вых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуаль-

ных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных заня-

тий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гиб-

кости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специаль-

ной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (переклади-

на, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мя-

чей разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функци-

ональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

     1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы НОО 

 

    Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования (далее — система оценки) в Пивоваровской 

СОШ представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценоч-

ную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Оценка на единой критериальной ос-

нове, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки 
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не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосозна-

ния, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятель-

ным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функ-

циями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образова-

тельной деятельностью. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в со-

ответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обу-

чающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогиче-

ских кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

Процедуры и состав инструментария оценивания:  

Школа использует Программу мониторинга уровня сформированности УУД НОО, 

утверждённой 09.09.2014 директором Пивоваровской СОШ. 

Применяется в работе следующий инструментарий, выраженный в методиках и проце-

дурах: 

1 класс. Комплексная оценка результатов освоения ООО НОО 

Вид   диагностики Предмет Форма представленных ре-

зультатов 

Стартовая   диагностика Предметные результаты 

 

1. Комбинированная работа 

Оценочный лист 

(Персонифицированны) 

Итоговая диагностика 1. Русский язык 

2. Математика 

3. Литературное чтение 

4. Окружающий мир 

Оценочный лист 

(Персонифицированные «за-

чёт/незачёт») 

Итоговая комплексная  работа 

по окончании 1 класса. Под ред. 

О.Б. Логиновой 

Система заданий различного 

уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике, 

окружающему миру 

Оценочный лист 

(Персонифицированые 

«зачёт/незачёт») 

Вид  УУД Инструментарий Форма представленных ре-

зультатов 

Метапредметные результаты 

 

Коммуникативные УУД 

1. «Матрица изучения пози-

ций субъекта в педагогиче-

ском общении» методика  Е.В. 

Коротаевой 

2.  Лист  наблюдений       

 ( 3 раза в год)   

3. Итоговая комплексная  ра-

бота по окончании 1 класса.  

Под ред. О.Б. Логиновой 

Оценочный лист 

(Персонифицированные) 

 

Регулятивные УУД 1. Проба на внимание П.Я. 

Гальперин, С.Л. Кабыльниц-

кая 

2.  Лист  наблюдений     

   ( 3 раза в год)   

3. Итоговая комплексная  ра-

бота по окончании 1 класса.  

Оценочный лист 

(Персонифицированные) 
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Под ред. О.Б. Логиновой 

Познавательные УУД 1. Линейка достижений:  

навыки исследования 

 ( в конце каждого полугодия) 

2. Лист  наблюдений       (3 

раза в год)   

3. Итоговая комплексная  ра-

бота по окончании 1 класса.  

Под ред. О.Б. Логиновой 

Оценочный лист 

(Персонифицированные) 

 

Личностные УУД 

 

Формулировка из текста  ФГОС 

 

 

Инструментарий 

 

 

Форма представленных ре-

зультатов 

Смыслоообразование. Принятие 

и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

1. «Изучение мотивации обу-

чения у младших школьни-

ков» методика М.Р. Гинзбурга 

Не подлежат итоговой оцен-

ке  

(неперсонифицированные) 

Самоопределение. Развитие 

доброжелательности  и эмоцио-

нально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопережи-

вания чувствам  других людей.  

1. «Выявление уровня социа-

лизированности   учащегося» 

методика  М.И. Рожкова 

Не подлежат итоговой оцен-

ке  

(неперсонифицированные) 

Морально-этическая ориента-

ция.       Формирование установ-

ки на безопасный  здоровый об-

раз жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отноше-

нию к материальным и духов-

ным ценностям 

1.Тест. Выявление удовлетво-

рённости учащихся образова-

нием. 

2. Тест. Выявление отношения 

родителей  к  образовательно-

му процессу. 

3. Тест. Решение предложен-

ных ситуаций  с целью оценки  

собственного поведения и по-

ведения других с точки зрения 

нравственных, культурных 

норм. 

Не подлежат итоговой оцен-

ке  

(неперсонифицированные) 

Сводная характеристика до-

стижений и положительных 

качеств обучающихся класса 

Накопительная    оценка: папка индивидуальных учебных достижений 

Парад – фестиваль  учебных  и  внеучебных  достижений обучающихся  всего класса 

2 класс.    Комплексная оценка  результатов  освоения ООО НОО 

Вид   диагностики Предмет Форма представленных ре-

зультатов 

Входная   диагностика Предметные результаты 

 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Литературное чтение 

Оценочный лист 

Персонифицированные 

Промежуточная диагностика 1. Русский язык 

2. Математика 

Оценочный лист 

Персонифицированные 

Итоговая диагностика 1. Русский язык 

2. Математика 

3. Литературное чтение 

4. Окружающий мир 

Оценочный лист 

 

Персонифицированные 

Итоговая комплексная  работа 

по окончании 2 класса.  

Система заданий различного 

уровня сложности по чтению, 

Оценочный лист 
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Под ред. О.Б. Логиновой русскому языку, математике, 

окружающему миру 

Персонифицированные 

Вид  УУД Инструментарий Форма представленных ре-

зультатов 

Метапредметные результаты 

 

 

Коммуникативные УУД 

1.«Выявление коммуникатив-

ных склонностей учащихся» 

методика Р.В.Овчарова 

2.  Лист  наблюдений (3 раза в 

год)   

3. Итоговая комплексная  ра-

бота по окончании 2 класса.  

Под ред. О.Б. Логиновой 

 

 

      Оценочный лист 

 

Персонифицированные 

 

Регулятивные УУД 1.Методика «Выявление харак-

тера атрибуции успе-

ха/неуспеха» 

2. Лист  наблюдений (3 раза в 

год)   

3. Итоговая комплексная  ра-

бота по окончании 2 класса. 

Под ред. О.Б. Логиновой 

 

 

       Оценочный лист 

 

Персонифицированные 

Познавательные УУД 1. Линейка достижений: 

навыки исследования 

 ( в конце каждого полугодия) 

2.»Методика изучения моти-

вов участия школьников в де-

ятельности» Л.В. Байбородова 

2.  Лист  наблюдений (3 раза в 

год)   

3. Итоговая комплексная  ра-

бота по окончании 2 класса.  

Под ред. О.Б. Логиновой 

 Оценочный лист Персони-

фицированные 

 

Личностные УУД 

 

Формулировка из текста  ФГОС 

 

 

Инструментарий 

 

 

Форма представленных ре-

зультатов 

Смыслоообразование. 

Принятие и освоение социаль-

ной роли обучающегося, разви-

тие мотивов учебной деятельно-

сти и формирование личностно-

го смысла учения 

1. «Изучение мотивации обу-

чения у младших школьни-

ков» методика М.Р. Гинзбурга 

 

Не подлежат итоговой оцен-

ке 

неперсонифицированные 

Самоопределение. Развитие 

доброжелательности  и эмоцио-

нально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопережи-

вания чувствам  других людей.  

 

 

1. «Выявление уровня социа-

лизированности   учащегося» 

методика  М.И. Рожкова 

 

Не подлежат итоговой оцен-

ке  

(неперсонифицированные) 

Морально-этическая ориента-

ция. Формирование установки 

на безопасный  здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отноше-

нию к материальным и духов-

ным ценностям 

1.Тест. Выявление удовлетво-

рённости учащихся образова-

нием. 

2. Тест. Выявление отношения 

родителей  к  образовательно-

му процессу. 

 

Не подлежат итоговой оцен-

ке 

(неперсонифицированные) 

Сводная характеристика до-

стижений и положительных 

качеств обучающихся класса 
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Накопительная    оценка: папка индивидуальных учебных достижений 

Парад – фестиваль  учебных  и  внеучебных  достижений обучающихся  всего класса 

3 класс. Комплексная оценка результатов освоения ООО НОО 

Вид   диагностики Предмет Форма представленных ре-

зультатов 

Входная   диагностика 1. Русский язык 

2. Математика 

3. Литературное чтение 

Оценочный лист 

Персонифицированные 

Промежуточная диагностика 1. Русский язык 

2. Математика 

Оценочный лист 

Персонифицированные 

Итоговая диагностика 1. Русский язык 

2. Математика 

3. Литературное чтение 

4. Окружающий мир 

Оценочный лист 

 

Персонифицированные 

Итоговая комплексная  работа 

по окончании 3 класса. Под ред. 

О.Б. Логиновой 

Система заданий различного 

уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике, 

окружающему миру 

Оценочный лист 

 

Персонифицированные 

Вид  УУД Инструментарий Форма представленных ре-

зультатов 

Метапредметные результаты 

 

 

Коммуникативные УУД 

1.«Ваза с яблоками» (модифи-

цированная проба Ж. Пиаже; 

Флейвелл). 

 2. Задание  «Дорога к дому» 

(модифицированное задание 

«Архитектор-строитель», 

Возрастно-психологическое 

консультирование…). 

3.  Лист наблюдений (3 раза в 

год)   

4. Итоговая комплексная  ра-

бота по окончании 3 класса.  

Под ред. О.Б.  Логиновой 

 

 

      Оценочный лист 

 

Персонифицированные 

 

Регулятивные УУД 1. Проба на внимание  

 (П. Я. Гальперин и С. Л. 

Кабыльницкая) 

2. Лист  наблюдений (3 раза в 

год)   

3. Итоговая комплексная  ра-

бота по окончании 3 класса.  

Под ред. О.Б. Логиновой 

 

 

       Оценочный лист 

 

Персонифицированные 

Познавательные УУД 1. Диагностика особенностей 

развития поискового планиро-

вания (методика А.З. Зака)  

2.  Лист  наблюдений (3 раза в 

год)  

3. Линейка достижений: 

навыки исследования (в конце 

каждого полугодия) 

4. Итоговая комплексная  ра-

бота по окончании 3 класса.  

Под ред. О.Б. Логиновой 

 Оценочный лист Персони-

фицированные 

 

Личностные УУД 
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Формулировка из текста  ФГОС Инструментарий Форма представленных ре-

зультатов 

Личностные результаты 

 

Морально-этическая ориента-

ция.       Формирование установ-

ки на безопасный  здоровый об-

раз жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отноше-

нию к материальным и духов-

ным ценностям 

 

 

1.Тест. Выявление удовлетво-

рённости учащихся образова-

нием. 

2. Тест. Выявление отношения 

родителей к образовательному 

процессу. 

3. Задание на рефлексивную 

самооценку учебной деятель-

ности. 

 

 

 

Не подлежат итоговой оцен-

ке 

(неперсонифицированные) 

Сводная характеристика до-

стижений и положительных 

качеств обучающихся класса 

Накопительная    оценка: папка индивидуальных учебных достижений 

Парад – фестиваль  учебных  и  внеучебных  достижений обучающихся  всего класса 

4 класс. Комплексная оценка результатов освоения ООО НОО  

Вид   диагностики Предмет Форма представленных ре-

зультатов 

Предметные результаты 

Стартовая    диагностика 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Окружающий мир 

Оценочный лист 

Персонифицированные 

Промежуточная диагностика 1. Русский язык 

2. Математика 

3. Окружающий мир 

Оценочный лист 

Персонифицированные 

Итоговая  проверочная диагно-

стика 

1. Русский язык 

2. Математика 

 

Оценочный лист 

Персонифицированные 

Итоговая комплексная  работа 

на межпредметной основе  по 

окончании  4 класса 

Система заданий различного 

уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике, 

окружающему миру 

Оценочный лист 

Персонифицированные 

Вид  УУД Инструментарий Форма представленных ре-

зультатов 

 

Метапредметные результаты 

 

 

Коммуникативные УУД 

1. Текущее выполнение учеб-

ных исследований и учебных 

проектов. 

 

Дневник проектной деятель-

ности 

2.«Выявление коммуникатив-

ных склонностей учащихся» 

методика Р.В. Овчарова 

3.  Лист  наблюдений (3 раза в 

год) 

4. Итоговая комплексная  ра-

бота на межпредметной осно-

ве  по окончании  4 класса. 

 

 

 

Оценочный лист 

(Персонифицированные) 

 

 

Регулятивные УУД 

1.Текущее выполнение учеб-

ных исследований и учебных 

проектов. 

Дневник проектной деятель-

ности 

2. Методика «Хороший уче-

ник» 

3. Лист  наблюдений (3 раза в 

год) 

4.  Итоговая комплексная  ра-

бота на межпредметной осно-

ве  по окончании  4 класса. 

 

       Оценочный лист 

(Персонифицированные) 



39 

 

 

Познавательные УУД 

1.Текущее выполнение учеб-

ных исследований и учебных 

проектов. 

Дневник проектной деятель-

ности 

1. Линейка достижений: 

навыки исследования (в конце 

каждого полугодия) 

2. «Методика изучения моти-

вов участия школьников в де-

ятельности» Л.В. Байбородова 

3.  Лист  наблюдений (3 раза в 

год) 

4. Итоговая комплексная  ра-

бота на межпредметной осно-

ве  по окончании  4 класса. 

 

      Оценочный лист 

(Персонифицированные) 

 

Личностные УУД 

 

Формулировка из текста  ФГОС 

 

 

Инструментарий 

 

 

Форма представленных ре-

зультатов 

Личностные результаты 

 

 

 

 

1.Диагностика самооценки 

мотивации одобрения 

(тест на искренность ответов 

Д. Марлоу и Д. Крауна)  

2.Тест. Выявление удовлетво-

рённости учащихся образова-

нием. 

3. Тест. Выявление отношения 

родителей к образовательному 

процессу. 

 

Не подлежат итоговой оцен-

ке 

(неперсонифицированные) 

Сводная характеристика до-

стижений и положительных 

качеств, обучающихся клас-

са 

Накопительная оценка: портфолио достижений 

(Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 

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

жений без согласия обучающегося не допускается.) 

 

Парад-фестиваль учебных и внеучебных достижений обучающихся всего класса 

 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые ре-

зультаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных рузультатов 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необ-

ходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интер-

претируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС 

НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложе-

ния», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позво-

ляет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории дви-

жения с учетом зоны ближайшего развития. Поэтому в текущей оценочной деятельности со-
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относятся результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: «зачет/незачет», 

только для курса ОРКСЭ; 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняю-

щие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личност-

ные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. Достижение личностных ре-

зультатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательнойдеятельности, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адек-

ватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т.е. «значе-

ния для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-ознавательных 

и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориен-

тация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной ди-

леммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регулято-

ров морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального об-

щего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отра-

жение в эмоционально‑положительном отношении обучающегося к образовательной орга-

низации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотруд-

ничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гор-

дости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь 

к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-

нии, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение ви-

деть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержа-

нию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию до-

стижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различ-

ных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начально-
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го общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат ито-

говой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и от-

ветственность Пивоваровской СОШ. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений при проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению привлече-

ны специалисты, не работающие в Пивоваровской СОШ и обладающие необходимой ком-

петентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающе-

гося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательной орга-

низации, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. В ходе те-

кущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ре-

бенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологиче-

ской 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 уче-

том как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другая форма оценки личностных результатов - оценка индивидуального прогресса лич-

ностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача 

решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка 

на основе представлений о нормативном содержании и возрастнойпериодизации развития — 

в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или админи-

страции образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Ре-

гулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образова-

ния, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». Достижение метапредметных результатов обеспечивается за 

счет основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дей-

ствий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; са-

мостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существен-

ной информации из различных информационных источников; 
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– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических за-

дач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных про-

блем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального обще-

го образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвое-

нию новых знанийи умений, включая организацию этойдеятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содер-

жание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и из-

мерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструмен-

тальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использо-

ван для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости 

от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допу-

щенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регу-

лятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие воз-

можности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использо-

вание проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков рабо-

ты с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнару-

живающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающе-

гося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различ-

ных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплекс-

ных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно прове-

рить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собесед-

ника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др. Оценка уровня сформированности ряда универсальных 

учебных действий, овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффек-

тивности всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 

начального образования уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их 
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учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме не-

персонифицированных процедур. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образова-

тельнойдеятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагаю-

щих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 

курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых дей-

ствий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены 

на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последу-

ющего изучения курсов. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данномуровне образования, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принци-

пиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целе-

направленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большин-

ством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения обра-

зования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математи-

ке. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учеб-

ных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная со-

ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знако-

во-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объек-

тов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причин-

но-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация ин-

формации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются че-

рез специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и мате-

матическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложе-

ниями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкаль-

ными и художественными произведениями и т.п. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий но-

сит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ори-

ентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценно-

го личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двига-

тельной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 
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материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности 

и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) за-

дач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержа-

нию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предме-

тов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

     Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образова-

тельных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, 

работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траекто-

рии обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Портфель достижений в Пивова-

ровской СОШ отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контек-

сте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной дея-

тельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т.д.). Портфель достижений — это не 

только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения 

ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обуче-

ния и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) де-

ятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений в Пивоваровской СОШ представляет собой специально органи-

зованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучаю-

щегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом орга-

низации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны до-

пускать независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социаль-

ной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекаю-

щей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 
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В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включены следую-

щие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых уча-

щимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  Пивоваровской СОШ. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагно-

стики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ 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 стали: 

– по русскому и литературному чтению, литературному чтению по иностранно-

му языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произволь-

ную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читате-

ля», 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, ма-

тематические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного сче-

та, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), матери-

алы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты ми-

ни-исследований и мини-проектов,интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие ра-

боты, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображе-

ния примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведени-

ям,иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи моно-

логических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской дея-

тельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельно-

сти, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и ре-

жим 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, кото-

рые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор вос-

питательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и до-

суговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, вы-

ставках, 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 образова-

ния. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в це-

лом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. Оценка как отдельных состав-

ляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на критериальной основе, поэтому 

портфели достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых опи-

саны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки от-

дельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекоменду-
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емым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей. 

При адаптации критериев они соотносятся с критериями и нормами, представленными в 

примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, есте-

ственно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже-

ний, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самооргани-

зации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотиваци-

онно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

     Итоговая оценка выпускника 

     На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой ис-

пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обу-

чения 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 учеб-

но-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной си-

стемы 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 об-

разования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и ра-

боты с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксиро-

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

минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируе-

мых 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 и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-

зультатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимы-

ми для продолжения образования на следующемуровне, и способен использовать их для ре-

шения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафик-

сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения об-

разования на следующемуровне образования, на уровне осознанного произвольного овладе-

ния учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
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оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хоро-

шо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правиль-

ном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от мак-

симального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

димыми для продолжения образования на следующемуровне образования. Такой вывод де-

лается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий ба-

зового уровня. 

Педагогический совет  Пивоваровской СОШ на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основ-

ной образовательной программы начального общего образования и переводе его на следую-

щий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следую-

щий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики 

образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и осо-

бенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на феде-

ральном уровне. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего об-

разования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, ре-

гионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность Пивоваровской СОШ и педагогов, и в частности отслеживание динамики образова-

тельных достижений выпускников начальной школы.  

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

при получении начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального об-

щего образования в Пивоварвоской СОШ (далее - программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. Про-

грамма формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию си-

стемно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педаго-

гическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучаю-

щихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний 

и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 
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осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универ-

сальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность са-

мостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах чело-

веческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения пред-

метных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навы-

ков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и 

навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учеб-

ных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и познаватель-

ных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования в Пивоваровской СОШ включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирова-

ния универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обуча-

ющимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных дей-

ствий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального общего 

образования 

 

Важнейшая цель современного образования – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. В этой связи процесс образования 

должен пониматься не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, 

но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, 

семейных и других ценностей. Поэтому воспитание в школе не должно быть оторвано от 

процесса образования, усвоения знаний, умений и навыков, а напротив, должно быть 

органично включено в него. Такой подход обуславливает смену ценностных ориентиров 

образования. Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

 1. 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; уважения истории и культуры каждого народа;  

2. формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  
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 ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;  

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

 4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно:  

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации:  

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;  

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты;  

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей. 

 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.         

Это человек:   

 любознательный,  интересующийся, активно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться;  

 любящий родной край и свою страну;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Данная «Программа личностного развития и формирования универсальных учебных 

действий» (далее - Программа) – это попытка обеспечить системный подход к личностному 

развитию и формированию универсальных учебных действий в рамках освоения ООП НОО . 

В основе Программы  лежит принцип - формирование УУД – это целенаправленный, 

системный процесс, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность.   

 Содержание «Программы личностного развития и формирования универсальных 

учебных действий». 
 Прежде всего, достижение личностных и метапредметных результатов происходит в 

процессе освоения предметного содержания.     
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Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

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 

самоопределе

ние 

нравственно-

этическая 

ориентация  

смыслообразование  нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивны

е 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий 

познавательн

ые 

 

общеучебные  

моделирование 

(перевод устной речи 

в письменную)  

 

смысловое чтение,  

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания  

 

моделирова

-ние, выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения 

задач  

 

широкий 

спектр 

источнико

в 

информац

ии 

познавательн

ые 

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 

коммуникати

вные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа 

Смысловые 

акценты УУД 

 

Технология 

Физическая 

культура 

 

ОРКСЭ Музыка 

Изобразител

ьное 

искусство 

личностные 

 

самоопредел

ение  

 

самоопределе

ние  

 

морально - 

этическая 

ориентация  

 

самоопределе

ние 

самоопределе

ние 

регулятивны

е 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий 

познавательн

ые 

общеучебные 

 

широкий спектр источников информации 

познавательн

ые 

логические 

 

анализ, 

синтез, 

сравнение, 

группировка

, причинно- 

практические 

действия  

 

формулиров

ание 

личных,  

нравственны

х проблем  

самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 
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следственны

е связи, 

логические 

рассуждения

, 

доказательст

ва, 

практически

е действия  

 

 

коммуникати

вные 

использовани

е 

 

средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в 

продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 

приобретение иного, кроме 

вербального, способа 

общения   

 Инструментарием формирования УУД являются учебные и проектные задачи, 

организация и выполнение  домашней самостоятельной  работы, организация группового 

взаимодействия, устных и письменных дискуссий, написание творческих работ, 

сочинений, создание презентаций, организация группового и межгруппового  

взаимодействия в учебном процессе и социальной практике.  

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах урока, в учебно – методическом 

комплекте задания маркированы точками разного цвета в зависимости от того, на какие 

результаты они нацелены (● личностные - красным,● регулятивные - оранжевым,● 

познавательные - синим,● коммуникативные - зеленым). 

 Задания, нацеленные на предметный результат, обозначаются точками серого цвета - ●).  

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью «Портфолио» 

(см. подробнее раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»),  который является  процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения.  

 Контрольно-измерительные материалы представляют собой комплексные задания для 

проверки компетентности учащихся (освоения универсальных учебных действий).  

 Какие личностные и метапредметные результаты может достигнуть обучающийся в 

процессе освоения содержания курсов внеурочной деятельности, указаны в конкретной в 

рабочей программе. 

Какие  образовательные технологии  используются в формировании личностных и 

метапредметных  результатов?  

 Средствами достижения личностных и метапредметных результатов являются 

образовательные технологии деятельностного типа, которые, используются как на уроках, 

так и вне уроков. 

Технологии  деятельностного типа 

Название 

технологии  

Краткая 

характеристика 

Какие УУД 

формируются 

Через что реализуется 

Технология 

«Осознанное  

чтение» 

 

технология 

обучения 

продуктивному 

чтению «про себя»  

 

Эта технология, 

прежде всего, 

формирует 

коммуникативные 

универсальные 

учебные действия, 

обеспечивая 

умения проникать 

Технология 

реализуется в УМК: 

тексты по технологии 

осознанного чтения   

 



52 

 

в подтекст и 

субъективный 

смысл читаемого. 

Наряду с этим 

происходит 

формирование и 

других 

универсальных 

учебных 

действий:  за счёт 

использования 

квалиметрии 

чтения  – 

регулятивных, 

необходимости 

извлекать 

информацию, 

делать выводы и 

т.п. – 

познавательных   

Технология 

«Диагностика 

обученности» 

 

технология 

обследования 

общих учебных 

умений, 

позволяющая 

производить 

количественную 

оценку качества 

обучения  

 

В системе 

заложен 

уникальный 

подход к оценке и 

фиксации 

динамики  роста 

индивидуальных  

достижений 

школьника. Эта 

технология, 

прежде всего, 

формирует 

регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

– умения 

осуществлять 

квалиметрию 

своей 

деятельности   

«Портфолио» 

Технология 

проблемного диалога 

 

технология  

способам 

постановки и 

решения проблемы  

 

Эта технология, 

прежде всего, 

формирует 

регулятивные 

универсальные 

учебные действия, 

обеспечивая 

выращивание 

умения решать 

проблемы. Наряду 

с этим 

происходит 

формирование и 

других 

Технология 

реализована в 

предметных УМК, 

УМК внеурочной 

деятельности 
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универсальных 

учебных 

действий:  за счёт 

использования 

диалога – 

коммуникативных

, необходимости 

извлекать 

информацию, 

делать логические 

выводы и т.п. – 

познавательных  

Технология 

формирования типа 

правильной 

читательской 

деятельности 

(технология 

продуктивного 

чтения) 

 

технология 

обеспечивает 

понимание текста 

за счёт овладения 

приемами его 

освоения на этапах 

до чтения, во время 

чтения и после 

чтения  

 

Эта технология 

направлена на 

формирование 

коммуникативных  

универсальных 

учебных 

действий, 

обеспечивая 

умение 

истолковывать 

прочитанное и 

формулировать 

свою позицию, 

адекватно 

понимать 

собеседника 

(автора), умение 

осознанно читать 

вслух и про себя 

тексты учебников; 

познавательных 

универсальных 

учебных 

действий, 

например, – 

умения извлекать 

информацию из 

текста 

Технология 

реализована в 

предметных УМК, 

УМК внеурочной 

деятельности 

Технология 

оценивания 

образовательных 

достижений 

(учебных успехов) 

 

технология 

направлена на 

развитие 

контрольно- 

оценочной 

самостоятельности  

учеников за счёт 

изменения 

традиционной 

системы  

оценивания. У 

учащихся 

развиваются 

умения 

Избавление 

учеников от 

страха перед 

школьным 

контролем и 

оцениванием 

путём создания 

комфортной 

обстановки 

позволяет сберечь 

их психическое 

здоровье  

Данная 

технология 

Технология оценивания 

реализована в 

предметных УМК 

(тетради для 

проверочных и 

контрольных работ), в 

«Дневниках 

школьника», в тетрадях 

по диагностике 

метапредметных 

результатов 
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самостоятельно 

оценивать 

результат своих 

действий, 

контролировать 

себя, находить и 

исправлять 

собственные 

ошибки; мотивация  

на успех 

направлена,  

прежде всего, на 

формирование 

регулятивных  

универсальных 

учебных 

действий, так как 

обеспечивает 

развитие  умения 

определять, 

достигнут ли 

результат 

деятельности. 

Наряду с этим 

происходит 

формирование и 

коммуникативных 

универсальных 

учебных 

действий:  за счёт 

обучения 

аргументированно 

отстаивать свою 

точку зрения, 

логически 

обосновывать 

свои выводы. 

Воспитание 

толерантного 

отношения к 

иным решениям 

приводит к  

личностному 

развитию 

ученика.   

Технологии 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

 

технология 

направлена на 

обучение младших 

школьников 

элементам 

методологии  

исследовательской 

деятельности, 

взаимодействия с 

одноклассниками, 

родителями и 

учителем на основе 

и в режиме 

решения 

познавательных 

проблем  

 

Данная 

технология 

направлена на 

формирование 

всего комплекса  

универсальных 

учебных 

действий: на 

приобретении 

каждым 

обучающимся 

функционального 

навыка 

исследования как 

универсального 

способа освоения 

действительности; 

на развитии 

способности  

Портфолио работ 
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к 

исследовательско

му типу 

мышления; на 

активизации 

личностной 

позиции (а в 

нашей 

интерпретации 

еще и  авторской) 

в 

образовательном 

процессе на 

основе 

приобретения 

субъективно 

новых знаний (т.е. 

самостоятельно 

получаемых 

знаний,  

являющихся 

новыми и 

личностно 

значимыми для 

конкретного 

обучающегося) 

ИКТ - технологии 

 

технология 

направлена на 

обучение младших 

школьников 

навыкам 

использования 

информационно – 

коммуникативных 

технологий 

Данная 

технология 

направлена на 

формирование 

всего комплекса  

универсальных 

учебных действий   

 

Технология 

реализована в 

предметных УМК, 

УМК внеурочной 

деятельности 

Каковы личностные и метапредметные результаты образовательного процесса?  

 Важнейшими личностными  и метапредметными результатами, которые достигаются  на 

уроках и во внеурочной деятельности являются: 

Личностные 

результаты 

Умения 

самостоятельно 

делать СВОЙ 

ВЫБОР в мире 

мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и 

отвечать за этот 

выбор 

 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность 

 

Познавательные УУД 

Умения результативно 

МЫСЛИТЬ и работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире 

 

Коммуника

тивные 

УУД 

Умения 

ОБЩАТЬСЯ

, 

взаимодейст

вовать с 

людьми 

Оценивать ситуации 

и поступки  

(ценностные 

установки, 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, увидеть 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и 

осознавать 

Доносить 

свою 

позицию до 

других, 
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нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных 

ценностях (на 

словах) и поступать 

в соответствии с 

ними, отвечая за 

свои поступки 

(личностная 

позиция, российская 

и гражданская  

идентичность)  

 

проблему, задачу, 

выразить её словесно) 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять действия 

по реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления трудностей, 

сверяясь с целью и 

планом, поправляя себя 

при необходимости, если 

результат не достигнут 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его. 

необходимость нового 

знания. Делать 

предварительный отбор 

источников информации 

для поиска нового 

знания (энциклопедии, 

словари, справочники, 

СМИ, интернет-ресурсы 

и пр.). Добывать новые 

знания (информацию) из 

различных источников и 

разными способами 

(наблюдение, чтение, 

слушание) 

Перерабатывать 

информацию  

(анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать, выделять 

причины и следствия) 

для получения 

необходимого результата 

– в том числе и для 

создания нового 

продукта. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую  (текст, 

таблица, схема, график 

иллюстрация и др.) и 

выбирать наиболее 

удобную для себя  

форму. Работая с 

информацией, уметь 

передавать её 

содержание в сжатом 

или развёрнутом виде, 

составлять план текста, 

тезисы, конспект и т.д.) .   

владея 

приёмами 

монологичес

кой и 

диалогическ

ой речи 

Понимать 

другие 

позиции 

(взгляды, 

интересы) 

Договариват

ься с 

людьми, 

согласуя с 

ними свои 

интересы и 

взгляды, для 

того чтобы 

сделать что-

то сообща. 

  

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий при получении НОО 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, 

познавательный и коммуникативный 

Вид Характеристика 

Личностные универсальные 

учебные действия 
обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию 

учащихся (знание моральных 

норм, умение соотносить 

 личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение;  

 смыслообразование, т.е. установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради 
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поступки и события с 

принятыми этическими 

принципами, умение выделить 

нравственный аспект поведения) 

и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных 

отношениях.  Следует выделить 

три вида личностных действий: 

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 учащимся 

организацию их учебной 

деятельности.  К ним относятся:   

 

 целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

планирование– определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний, его 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 

результата;  

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому  усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия включают:  

общеучебные, логические, а 

также постановку и решение 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаково-символические 

действия       

 

Логические универсальные 

 самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств;  

 структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации;  
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действия:  постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

 моделирование – преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта 

(пространсвенно- графическая или знаково-

символическая);   

 преобразование модели с целью выявления общих 

знаков, определяющих данную предметную область. 

 

 

     

 

 

 

 

 

    

Постановка и решение 

проблемы:  

 

 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;  

 построение логической цепи рассуждений;  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование;  

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия  обеспечивают 

социальную компетентность и 

учет позиции других людей, 

партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; 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 партнера – контроль, 

коррекция, оценка его действий;  

 умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

  

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Вид УУД Типовая задача 

Личностные:                     

 самоопределение     

 

 смыслообразование    

 

 портфель достижений;  

 знакомство с историко-географическим 

образом России, её социально-политическим 

устройством;  

 участие в школьном самоопределении;  
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 нравственно-этическая 

ориентация  

 

 творческие задания;  

 рефлексия;  

 использование ИКТ;  

 работа над художественным произведением;  

 экологическое воспитание;  

 учебное сотрудничество. 

Регулятивные:                            

целепологание    

 

 планирование    

 прогнозирование    

 контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция 

 постановка учебной задачи (на уроке изучения 

нового материала);  

 индивидуальное целеполагание на этапе 

контроля и работы над причинами ошибок;  

 решение учебной задачи (составление 

алгоритма нового способа действия);  

 работа с технологическими картами (труд), 

алгоритмами (математика, русский язык);  

 прогностическая самооценка (что я получу, 

какой результат);  

 включение ребенка в контрольно-оценочную 

деятельность;  

 игровые технологии (сюжетные) 

 Познавательные:                                  

 общеучебные      

 

 знаково-символические     

                      

 информационные    

 

 логические 

 проблемное обучение;   

 рефлексия способов действий;  

 задания, ориентирующие на разнообразные 

способы решения задач;  

 моделирование;  

 работа с текстом;   

 работа с разными источниками информации;  

 оценка достоверности получаемой 

информации;  

 задания, направленные на формирование 

логических действий (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификация, 

установление аналогий и причинно-

следственных связей). 

Коммуникативные:  

 инициативное сотрудничество 

и взаимодействие 

 планирование учебного  

сотрудничества  

 управление, коммуникации 

 организация учебного сотрудничества 

(учитель-ученик, ученик- ученик), 

обеспечивающие формирование умений 

ставить вопросы, обращаться за помощью и 

предлагать её; 

 организация учебного сотрудничества – 

формирование умения распределять функции 

участников и принимать разные роли;  

  организация учебного сотрудничества – 

обеспечивание определять общую цель, 

координировать работу, осуществлять 

взаимоконтроль и взаимооценку.   

 

Преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существу-

ющей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность на уровне дошкольного образования,в организацию, осуществ-

ляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы 
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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, пе-

реживаемые 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. 

Готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию рассмат-

ривается в Пивоваровской СОШ как комплексное образование, включающее в себя физиче-

скую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двига-

тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной рабо-

тоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психиче-

ского 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 го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. Лич-

ностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная го-

товность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально зна-

чимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных 

и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, 

с другой — развитие любознательности и умственной активности. Мотивационная готов-

ность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учеб-

но-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребен-

ка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной 

задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для про-

дуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ре-

бенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (лич-

ное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих дости-

жений 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), эсте-

тических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе явля-

ется сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ре-

бенка 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 готов-

ность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (де-

центрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 

рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умствен-

ном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность пред-

полагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регули-
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рующей 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 перцеп-

тивных 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 целенаправлен-

ность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля 

находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении це-

ли, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает 

как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образ-

цами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых дей-

ствий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки 

и пр. Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содер-

жания 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 де-

ятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и глав-

ным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельно-

сти (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обуче-

ния. 

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 за-

вершения дошкольного образования. 
     Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие 

принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управлен-

цев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, матери-

ально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учиты-

ваются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 
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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 пра-

вильное 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 в Пивоваровской СОШ: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действия-

ми); 

 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 соци-

альной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. Применяется 

технология формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериаль-

ное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной дея-

тельности 

 

        Структура и содержание рабочих программ Пивоваровской СОШ соответствует уста-

новленным требованиям, включая раздела:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2. Содержание учебного предмета, курса;  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы. 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начина-

ется систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимо-

действия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается по-

требность в самовыражении. Образование в начальной школе является базой, фундаментом 

всего последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универ-

сальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее обра-

зование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учеб-

ной деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, уме-

ния принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Особенностью содержания современного 

начального общего образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в лич-

ностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих спо-

собность к организации самостоятельной учебнойдеятельности, а также при формировании 

ИКТ-компетентности обучающихся. Кроме этого, определение в программах содержания 

тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т.  е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности 
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всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узко-

предметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении раз-

ных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб-

ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художествен-

но-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи-

мость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятель-

ности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение зна-

ний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот ас-

пект примерных программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности образовательной деятельности младших школьников в 

Пивоваровской СОШ. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной це-

лью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее каче-

ство, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окру-

жающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и вы-

сокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с тре-

бованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального обще-

го образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учеб-

ного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательнойдеятельности. 

В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем обязательным пред-

метам при получении  начального общего образования, которое должно быть в полном объ-

еме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Осталь-

ные разделы примерных программ учебных предметов формируются с учетом региональ-

ных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. 

 

     2.2.1. Русский язык 

 

     Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в Рос-
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сии и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

     Планируемые предметные результаты освоения программного материала. В результате 

изучения блока «Русский язык. Обучение письму» учащиеся научатся: 

-            называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия 

(звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

- различать гласные и согласные звуки и буквы; 

- соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке; 

- четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 

- выделять предложения, слова из потока речи; 

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом. 

К концу изучения блока «Русский язык. Обучение письму» учащиеся получат возмож-

ность научиться: 

- слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых 

предложений; выделять из предложения слова, определять их количество; 

- при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания следующей бук-

вы; 

- выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый звук (гласный / 

согласный, гласный ударный / безударный, согласный твёрдый / мягкий, звонкий / глухой); 

строить модель слогового и звукового состава слова; 

- оценивать качество своего письма; сравнивать самостоятельно написанное с предло-

женным образцом. 

К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся научатся: 

- под руководством учителя создавать короткие устные и письменные высказы-

вания; 

- различать слово и предложение; 

- правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном по-

рядке; 

- правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук [й']; 

- обнаруживать в словах изученные орфограммы; 

- правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а 

конец - точкой; 

- обозначать пробелами границы слов; 

- писать большую букву в собственных именах; 

- соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося од-

ну букву); 

- правильно писать ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

- писать слова с проверяемыми парными согласными на конце слова; 

- не употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, нч, щн, нщ и др.; 

- списывать текст и писать текст под диктовку учителя. 

К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся получат возможность научиться: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (в виде предложения или 

небольшого текста); 

- обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение 

твёрдости и мягкости, звука [й'], пропуски, перестановки и замены букв; нарушения изучен-

ных орфографических правил) в специально предложенных и в собственных записях; 

- правильно писать изученные слова с удвоенными согласными; 

- под руководством учителя осуществлять проверку написанного; 

- составлять небольшой текст (4-5 предложений) на заданную тему, по картинке и за-

писывать его с помощью учителя, составлять текст из предлагаемых абзацев (восстановление 

деформированного текста); 
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- выполнять звуко-буквенный анализ доступных слов, видеть несоответствия 

между их произношением и правописанием; 

- писать безударные гласные, проверяемые ударением, в двусложных словах. 

Требования определяют основные предметные умения и универсальные учебные действия, 

которые должны быть в достаточной мере сформированы  у школьников, освоивших курс 

Русский язык за 1 класс по данной предметной программе, в соответствии с государствен-

ными образовательными стандартами. 

     Содержание программы (165 ч). Блок «Русский язык. Обучение письму» (115 ч). Виды 

речевой деятельности: 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву-

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, опре-

деление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

тивного 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 эти-

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

дарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интона-

ции. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулиро-

вание простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение этой информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требо-

ваний 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 письму 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение мо-

делей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

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

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

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

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшест-

вующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответст-

вующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, пред-

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

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тек-

стов и стихотворений. 
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Ор-

фографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктов-

ку 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 пропис-

ных (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 за-

данной 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. 

Блок «Русский язык» (50 ч) 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, оп-

ределение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких 

и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости соглас-

ных 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 со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

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 пе-

реноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе-

ние которых требует уточнения. Работа с разными словарями. 

Подготовка к изучению морфологии. Слова - названия предметов и явлений; слова - 

названия признаков предметов; слова - названия действий предметов. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Исполь-

зование орфографического словаря. 
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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; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

- непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

- разделительный ь; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами ре-

чевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное моно-

логическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (опи-

сание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и диагно-

стические материалы 

(тема) 

Проекты Экскур-

сии 

Практи-

ческие 

работы 

1блок «Русский язык. Обучение письму» 

I Добукварный (под-

готовительный) пе-

риод 

17  - - - 

II Букварный (основ-

ной) период 

66 1.Контрольное списыва-

ние № 1 

 

- - - 

III Послебукварный 

(заключительный) 

период 

21 1.Контрольное списыва-

ние № 2 

 

- - - 

IV Резерв 11     

2 блок «Русский язык» 

V Наша речь 2 - - - - 

VI Текст, предложение, 

диалог 

3 1.Проверочная работа № 

1 «Текст, предложение» 

- - - 

VII Слова, слова, слова 

... 

4 1.Проверочная работа № 

2«Слово» 

 

 - - 

VIII Слово и слог. Пере-

нос слов. Ударение 

6 1.Проверочная работа № 

3 «Слово и слог» 

2.Проверочная работа № 

4 «Перенос слов» 

- - - 
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X Звуки и буквы 34 1.Проверочная работа № 

5 «Ударные и безударные 

гласные» 

2.Проверочный дик-

тант№1 

«Ударные и безударные 

гласные» 

3. Проверочный дик-

тант№ 2 «Согласные зву-

ки и буквы» 

4. Проверочный диктант. 

№ 4 «Шипяшие соглас-

ные звуки» 

5. Проверочная работа № 

6  «Заглавная буква в 

словах» 

6. Комплексная кон-

трольная работа. 

1.Проек

т «Ско-

ро-

говор-

ки» 

2. Про-

ект 

«Ска-

зочная 

стра-

ничка» 

- - 

XI Итоговое повторе-

ние 

1 1.Итоговый диктант. - - - 

 Итого  165 13 2 - - 

 

     Русский язык (2 кл.) 

     Планируемые предметные результаты освоения предмета «Русский язык». В результате 

изучения русского языка во втором классе ученик научится: 

- понимать, что предложение - это основная единица речи; 

-понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложение, по-

будительные предложения»; грамматические особенности предложений, различных по цели 

высказывания; 

- различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 

- оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания 

точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

- различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; различать словосочета-

ние и предложение; 

- называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, ме-

стоимение, предлог); 

- понимать особенности употребления в предложении имени существительного, при-

лагательного, глагола, предлога; 

- понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

- различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

- использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в сла-

бой позиции в корне слова; 

- давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

- понимать влияние ударения на смысл слова; 

- различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; 

обозначать мягкость согласных на письме; 

- понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове. 

Ученик получит возможность научиться: 

- орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

текст (35-45 слов), включающий изученные орфограммы за 1-2 класс; 

- проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 
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- производить звуковой и звукобуквенный разбор слова; 

- распознавать части речи и их грамматические признаки; 

- изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в 

единственном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по родам;  

- интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложения по цели 

высказывания и интонации; 

- вычленять в предложении основу и словосочетания; 

- производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

- определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на 

части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 

- определять тип текста; 

- писать изложение и сочинение (50-55 слов) по коллективно или самостоятельно со-

ставленному плану под руководством учителя.  

Содержание учебного предмета  (170 Ч.) 

Язык и речь (3 ч) 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь - отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Развитие речи 

Составление текста по рисунку. 

Текст (5 ч) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основ-

ная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в соот-

ветствии с учебными целями и задачами. 

Предложение (15 ч) (повторение и углубление представлений о предложении и диало-

ге). 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, по-

будительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений. 

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории глав-

ного города России - Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. 

Предложения с обращением (общее представление). 

Состав предложения (повторение и углубление представлений). 

Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и названий). 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы и 

памятки). 

Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложения (общее представление). 

Запятая внутри сложного предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов 

при помощи вопроса. Развитие речи 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, 

по заданной теме, по модели. 

Слово и слог. Звуки и буквы (61 ч) 

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове), номи-

нативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; однозначные и 

многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, омонимы. 

Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. Использование омо-

нимов в речи. Работа со словарём омонимов. Слово и словосочетание. 
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Значение фразеологизмов и их использование в речи. Работа со словарём фразеоло-

гизмов. 

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существитель-

ном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. 

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных 

зарисовках текста. 

Имя числительное (общее представление). 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о ко-

ренные слова. 

Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными 

гласными в корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глу-

хости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным  зна-

ком. 

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного 

движения при переходе улицы). Развитие речи 

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно со-

ставленному плану. Составление предложений и текста по репродукции картины. 

Состав слова (20 ч) 

Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. Сложные слова. 

Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. формы слова. 

Окончание. Значение приставки и суффикса в слове. Основа слова. 

разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём, изменяемые 

и неизменяемые слова, их употребление в речи. Разбор слова по составу. Нормирование 

навыка моделирования слов. Развитие речи 

Сочинение по репродукции картины. 

редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов. 

Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пу-

ти её решения, решать её в соответствии с изученным правилом. Формирование умений пла-

нировать учебные действия при решении орфографической задачи. Правописание слов с без-

ударными гласными в корне. 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирова-

ние уважительного отношения к истории языка. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и пе-

ред согласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов с 

удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и 

предлогов. Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). Развитие речи 

Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно состав-

ленному плану. 

Составление объявления. 

Части речи (59 ч) 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоиме-

ние, глагол, предлог, частица не, союз (общее представление). 

Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Представление об устаревших словах в русском языке. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 
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Правописание имён собственных. 

Изменение имён существительных по числам. 

Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). Имена суще-

ствительные общего рода (первое представление). 

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная кара-

мель, листва облетела и др.). 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода 

(рожь, тишь, вещь). 

Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором упот-

реблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. Обогащение сло-

варного запаса именами прилагательными. Связь имени прилагательного с именем суще-

ствительным. Роль имён прилагательных в тексте. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении.  

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

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

глагольные вопросы что делать? и что сделать? 

Правописание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. 

Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин. 

Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в 

репродукции картины. 

Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. 

Составление письма. 

Составление текста по сюжетным рисункам. 

Составление предложений с нарушенным порядком слов. 

Повторение (7 ч) 

Тематическое планирование 

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и диа-

гностические матери-

алы (тема) 

Проекты Экскур-

сии 

Практиче-

ские рабо-

ты 

I Язык и речь 3  - - - 

II Текст.  5 1.Входная диагности-

ческая работа 

 

- - - 

III Предложение  15 1.Словарный  диктант 

№1. 

2. Контрольное списы-

вание №1. 

3.Контрольный дик-

тант № 1 по теме «По-

вторение». 

4.Контрольный дик-

тант № 2 по теме 

«Предложение». 

Проект 

«Рифма» 

«И в шутку 

и всерьёз» 

- - 

IV Однокоренные 20 1. Контрольное списы- Проект - - 
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слова вание №2. 

2. Словарный  диктант 

№2. 

3.Контрольный дик-

тант за 1 четверть. 

«Семья 

слов». 

V Звуки и буквы 61 1. Контрольное списы-

вание №3. 

2.Словарный  диктант 

№ 3. 

3.Промежуточная диа-

гностическая работа. 

4. Контрольный дик-

тант за 1 полугодие. 

5.Свободный зритель-

но-слуховой диктант. 

6.Контрольный дик-

тант № 3 по теме 

«Проверочные и про-

веряемые слова». 

7. Контрольный дик-

тант № 3 по теме 

«Разделительный мяг-

кий знак». 

Проект 

«Умение на 

допущен-

ную ошиб-

ку при 

письме 

находить 

нужную 

орфограм-

му». 

 

- - 

VI Части речи 59 1.Свободный диктант. 

2.Контрольное списы-

вание №4. 

3. Словарный диктант 

№4. 

4.Контрольный дик-

тант за 3 четверть. 

5.Контрольное списы-

вание №5. 

6.Контрольный дик-

тант по теме «Глагол». 

7. Проверочная работа 

по теме «Имя прилага-

тельное». 

8. Контрольное списы-

вание №6. 

9. Словарный диктант 

№5. 

10. Диктант за год. 

11. Итоговая диагно-

стическая работа. 

Проект 

«В словари 

— за ча-

стями ре-

чи!» 

- - 

VII Повторение  7 Урок-тест. - - - 

 

 Итого  170 27 5 - - 

 

 

     Русский язык (3 кл.) 

     Планируемые предметные результаты предмета «Русский язык». В результате изучения 

русского языка в третьем классе ученик научится: 

 понимать, что предложение - это основная единица речи; 
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 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложение, 

побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, различных по це-

ли высказывания; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания 

точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

 называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

 понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; различать словосочета-

ние и предложение; 

 называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог); 

 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, при-

лагательного, глагола, предлога; 

 называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс); 

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой 

позиции в корне слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; 

обозначать мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в слове. 

Ученик получит возможность научиться: 

 орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс; 

 проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

 производить звуковой и звукобуквенный разбор слова; 

 производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова 

разных частей речи; 

 распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён существи-

тельных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и число местоиме-

ний); 

 изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в 

единственном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по родам; из-

менять глаголы по временам; 

 интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложения по цели 

высказывания и интонации; 

 вычленять в предложении основу и словосочетания; 

 производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

 определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на 

части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 

 определять тип текста; 

 писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно со-

ставленному плану под руководством учителя.  

Содержание программы (170 Ч). Язык и речь (2 ч) 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь - отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Формиро-

вание представлений о языке как основе национального самосознания. 

Развитие речи 
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Составление текста по рисунку. 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 

мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в соответствии 

с учебными целями и задачами. 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побуди-

тельные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений. 

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного го-

рода России - Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. 

Предложения с обращением (общее представление). 

Состав предложения (повторение и углубление представлений). 

Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и названий). 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы и памят-

ки). 

Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложения (общее представление). 

Запятая внутри сложного предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов 

при помощи вопроса. Развитие речи 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по за-

данной теме, по модели. 

Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове), номинатив-

ная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; однозначные и мно-

гозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, омонимы.  

Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. Использование омонимов в 

речи. Работа со словарём омонимов. Слово и словосочетание. 

Значение фразеологизмов и их использование в речи. Работа со словарём фразеологизмов. 

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. Обоб-

щение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, 

имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. 

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных зари-

совках текста. 

Имя числительное (общее представление). 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о коренные 

слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). Слог, звуки и буквы. 

Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с ударными (сочетанияжи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными гласными в 

корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным  знаком. 

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного движе-

ния при переходе улицы). Развитие речи 

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно состав-

ленному плану. Составление предложений и текста по репродукции картины. 
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Состав слова (16 ч) 

Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. Сложные слова. 

Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. формы слова. Окон-

чание. Значение приставки и суффикса в слове. Основа слова. Разбор слова по составу. Зна-

комство со словообразовательным словарём, изменяемые и неизменяемые слова, их упо-

требление в речи. Нормирование навыка моделирования слов. Развитие речи 

Сочинение по репродукции картины. 

редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов. По-

дробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

Правописание частей слова (29 ч) 

 Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути её 

решения, решать её в соответствии с изученным правилом. Формирование умений планиро-

вать учебные действия при решении орфографической задачи. Правописание слов с безудар-

ными гласными в корне. 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование ува-

жительного отношения к истории языка. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед со-

гласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов с удвоен-

ными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и пред-

логов. Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). Развитие речи 

Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно составленному 

плану. 

Составление объявления. 

Части речи (76 ч) 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, гла-

гол, предлог, частица не, союз (общее представление). 

Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Представление об устаревших словах в русском языке. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имён собственных. 

Изменение имён существительных по числам. 

Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). Имена существи-

тельные общего рода (первое представление). 

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, листва 

облетела и др.). 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода (рожь, тишь, 

вещь). 

Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Твори-

тельный падеж. Предложный падеж. 

Начальная форма имени существительного. Морфологический разбор имени существитель-

ного. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. Обогащение словарного за-

паса именами прилагательными. Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Роль имён прилагательных в тексте. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. Изменение имён прилага-

тельных по родам в единственном числе. Зависимость рода имени прилагательного от формы 
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рода имени существительного. Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 

Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного. 

Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на-ий, -ья, -ов, -ин, по падежам 

(первое представление). 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений : лица в 

единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. Начальная (неопре-

делённая) форма глагола. Глагольные вопросы что делать? и что сделать? Изменение глаго-

лов по временам. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а,-о). 

Правописание частицы не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи 

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. 

Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин. 

Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в ре-

продукции картины. 

Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. 

Составление письма. 

Составление текста по сюжетным рисункам. 

Составление предложений с нарушенным порядком слов. 

Повторение (14 ч) 

Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Все-

го 

ча-

сов 

Из них: 

Контрольные и диагно-

стические материалы 

(тема) 

Проекты Экскурсии Практи-

ческие 

работы 

I Язык и речь 2 1.Входная диагности-

ческая работа 

- - - 

II Текст. Пред-

ложение. Сло-

восочетание 

14 1.Словарный  диктант 

№1. 

2.Контрольный диктант 

№ 1 по теме «Текст. 

Предложение. Слово-

сочетание». 

3.Проверочная работа 

№1 по теме «Текст. 

Предложение. Слово-

сочетание». 

- - - 

III Слово о языке 

и речи 

19 1. Проверочная работа 

№ 2 по теме «Части ре-

чи». 

2. Словарный  

диктант №2. 

1.Проект 

«Рассказ о 

слове» 

- - 
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3. Проверочный дик-

тант № 1 по теме «Сло-

во в языке и речи». 

IV Состав слова 16 1. Контрольное списы-

вание №1. 

2. Контрольный дик-

тант №2. 

3.Проверочная работа 

№ 3 по теме «Состав 

слова». 

1.Проект 

«Семья 

слов». 

- - 

V Правописание 

частей слова 

29 1. Контрольное списы-

вание №2. 

2. Словарный  диктант 

№ 3. 

3. Промежуточная диа-

гностическая работа. 

4. Контрольный дик-

тант № 3 по теме «Пра-

вописание частей сло-

ва» 

- - - 

VI Части речи 76 1. Контрольное списы-

вание №3. 

2. Проверочный дик-

тант № 2 по теме «Род 

и число имён  

существительных». 

3. Проверочный дик-

тант № 3 по теме «Имя 

существительное». 

4. Словарный диктант 

№4. 

5. Проверочная работа 

№ 4 по теме «Имя при-

лагательное». 

6. Контрольный дик-

тант № 4 по теме «Имя 

прилагательное». 

7.Проверочная работа 

№ 5  

по теме  «Местоиме-

ние». 

8. Проверочная работа 

№ 6 по теме «Глагол». 

9. Контрольный дик-

тант № 5 по теме «Гла-

гол». 

1. Проект 

«Тайна 

имени». 

2. Проект 

«Зимняя 

страничка». 

3.Проект 

«Имена 

прилага-

тельные в 

загадках». 

 

- - 

VI

I 

Повторение  14 1. Словарный диктант 

№ 5. 

2. Контрольный дик-

тант № 6 по теме «По-

вторение» 

3. Контрольное списы-

вание №4. 

4. Итоговая диагности-

- - - 
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ческая работа. 

 Итого  170 27 5 - - 

  

 Русский язык (4 кл.) 

     Планируемые предметные результаты освоения предмета «Русский язык». В результате 

изучения русского языка в четвертом классе ученик научится: 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

-использовать способы проверки на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в 

корне слова; 

- разбирать простое предложение с однородными членами; 

- ставить запятую между однородными членами в изученных случаях; 

- оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, паузы, знаки препина-

ния); 

- писать обучающее изложение доступного текста; 

- списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы; 

- производить разбор слова по составу; 

- подбирать однокоренные слова; 

- распознавать части речи(имя существительное, тимя прилагательное, глагол, местоимение, 

наречие, предлог, союз); 

- определять род, число, падеж имен существительных и имен прилагательных; 

- производить морфологический разбор доступных слов; 

- давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

- понимать влияние ударения на смысл слова; 

- различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твердости и мягкости; 

обозначать мягкость согласных на письме; 

- понимать роль разделительного мягкого и твердого знаков в слове; 

- устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 

- производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

- различать признаки текста и типы текстов(повествование, описание, рассуждение). 

Ученик получит возможность научится: 

- орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

текст (75 - 80 слов), включающий изученные орфограммы за курс начальной школы; 

- проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

- производить звуковой и звукобуквенный разбор слова; 

- производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова 

разных частей речи; 

- распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён существи-

тельных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и число местоиме-

ний); 

- изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в 

единственном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по родам; из-

менять глаголы по временам; 

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

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

(неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и будущем времени), 

род (в прошедшем времени) глаголов; начальная форма, род (в третьем лице единственного 

числа), падеж, число, лицо местоимений; 

- интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложения по цели 

высказывания и интонации; 

- вычленять в предложении основу и словосочетания; 

- производить элементарный синтаксический разбор простого предложения, предложения с 

однородными членами; 
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- определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на 

части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста; 

- определять тип текста; 

- писать изложение и сочинение (85 - 90 слов) по коллективно или самостоятельно со-

ставленному плану под руководством учителя.  

Содержание программы (170 Ч) 

Повторение (11 ч) 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение текста. Связь 

между частями текста. План. Типы текста. 

Предложение как единица речи. 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Знаки препинаний в конце предложений. 

Диалог. 

Обращение. 

Основа предложения. 

Словосочетание. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение (9 ч) 

Однородные члены предложения. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, 

связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при одно-

родных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными чле-

нами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи (21 ч) 

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове), номинатив-

ная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; однозначные и мно-

гозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, антонимы, омонимы.  

Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. Использование омонимов в 

речи. Работа со словарём омонимов. Слово и словосочетание. 

Значение фразеологизмов и их использование в речи. Работа со словарём фразеологизмов. 

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. Обоб-

щение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, 

имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка. 

Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слов и различных форм одного 

и того же слова. 

Правописание приставок и суффиксов. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение, предлог), деление частей речи на самостоятельные и служеб-

ные. 

Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. 

Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное (43 ч) 

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имен существительных и в 

распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные типы склонения имен существительных (общее представление). 

Первое склонение имен существительных и распознавание имен существительных 1 склоне-

ния. 

Второе склонение имен существительных и распознавание имен существительных 2 склоне-

ния. 
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Третье склонение имен существительных и распознавание имен существительных 3 склоне-

ния.  

Правописание безударных  падежных окончаний имен существительных 1,2,3 склонения в 

единственном числе (кроме имен существительных на –мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со 

способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных.  

Правописание безударных  падежных окончаний имен существительных 1,2,3 склонения в 

единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм 

имен существительных с предлогом и без предлога в речи. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развития навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений образо-

вывать формы именительного и родительных падежей множественного числа и правильного  

употребления их в речи. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное (30 ч.) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именами существитель-

ными. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значе-

нию, в изменении имен прилагательных по числам, в единственном числе по родам, в право-

писании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных. Способы проверки правописания безударных падежных 

окончаний имен прилагательных. 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода 

в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие навыка пра-

вописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (7 ч) 

Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3 лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений с предлогом и без предлога. Раздельное написание предло-

гов с местоимениями. 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах. 

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений 

как одного из средств связи предложений в тексте. 

Глагол (34 ч) 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому зна-

чению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам 

в единственном числе.  

Неопределенная форма глагола. Образование временных форм от неопределенной формы 

глагола. 

Возвратные глаголы. Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Разви-

тие умения изменять глаголы  в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распо-

знавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака в окончаниях глаголов 2 лица единственного числа после ши-

пящих. 

Глаголы 1 и 2 спряжения. 

Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3 лице и в неопределенной форме по вопросам. 

Правописание буквосочетаний – тся  в возвратных глаголах в 3 лице и – ться в возвратных 

глаголах неопределенной формы. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени. 
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Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаго-

лов-антонимов. 

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных па-

дежах с предлогами и без предлогов. 

Развитие речи 

Речь и ее значение в речевой практике человека. 

Текст, основная мысль, заголовок. 

План. Составление плана к изложению и сочинению. 

Связь между предложениями текста, частями текста. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом разновид-

ностей речи. 

Изложение (подробное, сжатое). 

Сочинения (устные, письменные). 

Речевая этика. 

Повторение (15 ч). 

Тематическое планирование 

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

Все

го 

ча-

сов 

Из них: 

Контрольные и диагно-

стические материалы 

(тема) 

Проекты Экскур-

сии 

Практи-

ческие 

работы 

I Повторение изу-

ченного в 1-3 

классах 

11 1.Входная диагностиче-

ская работа 

2. Проверочная работа 

№1 по теме «Повторе-

ние» 

3. Контрольный диктант 

№1 по теме «Повторе-

ние» 

- - - 

II Предложение.  9 1.Словарный  диктант 

№1. 

2.Проверочная работа 

№2 по теме « Предло-

жение.». 

- - - 

III Слово в языке и 

речи 

21 1.Контрольное списы-

вание №1. 

2. Проверочная работа 

№3 по теме «Части ре-

чи». 

3. Словарный диктант 

№2. 

4. Контрольный диктант 

№2 по теме «Слово в 

языке и речи», за 1 чет-

верть 

 - - 

IV Имя существи-

тельное 

43 1.Словарный диктант 

№3. 

2. Контрольный диктант 

№3 за 1 полугодие. 

3. Промежуточная диа-

гностическая работа. 

4. Проверочная работа 

№4 по теме «Имя  су-

ществительное». 

5. Контрольный диктант 

1. Проект 

«Говорите 

правиль-

но!» 

- - 
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№5 по теме «Имя суще-

ствительное» 

V Имя прилага-

тельное 

30 1. Контрольное списы-

вание №2. 

2.Словарный  диктант 

№ 4. 

3.Проверочная работа 

№ 5 по теме «Имя при-

лагательное» 

4. Контрольный диктант 

№5 по теме «Имя при-

лагательное» 

1. Проект 

«Имена 

прилага-

тельные в 

«Сказке о 

рыбаке и 

рыбке» 

А.С. Пуш-

кина». 

- - 

VI Личные место-

имения 

7 1.Проверочная работа 

№6 по теме «Личные 

местоимения» 

- 

 

- - 

VII Глагол 34 1. Контрольный диктант 

№6  за 3 четверть. 

2. Словарный диктант 

№ 5. 

3. Контрольное списы-

вание №3. 

4. Проверочная работа 

№7 по теме «Глагол». 

5. Контрольный диктант 

№7 по теме «Глагол». 

- - - 

VII

I 

Повторение  15 1.Контрольный диктант 

№ 8 за год 

2.Итоговая диагности-

ческая работа. 

- - - 

 Итого  170 26 2 - - 

 

     2.2.2. Литературное чтение 

 

     Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в Рос-

сии и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

     Планируемые предметные результаты освоения предмета «Литературное чтение. Обу-

чение грамоте». К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащие-

ся научатся: 

- называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слы-

шим и произносим, буквы видим и пишем); 

- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; различать гласные 

и согласные звуки и буквы; 

- правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

- выделять слоги, различать ударные и безударные; 

- определять место ударения в слове, вычленять слова из предложений; 

- устно составлять 3-5 предложений на определенную тему. 

- читать  в темпе 20-25 слов в минуту 

К концу изучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте» учащиеся получат 

возможность научиться: 

- слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых предложе-

ний; выделять из предложения слова, определять их количество; 
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- выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность, 

обозначать звуковой состав слова в виде модели. 

- различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; различать по-

зиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или один; 

- правильно, плавно читать по слогам и целыми словами небольшие тексты со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка; 

- соблюдать паузы, отделяющие одно предложение от другого. 

К концу изучения блока «Литературное чтение» учащиеся научатся:  

- под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе различных 

источников; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персонажей 

с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, 

выборочного, краткого); 

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 

- читать в темпе 30-35 слов в минуту 

К концу изучения блока «Литературное чтение» учащиеся получат возможность нау-

читься: 

- понимать прочитанное по ходу чтения; 

- определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции. 

Содержание учебного предмета (132 ч). Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

(92 ч)  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определе-

ние основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

тивного 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 эти-

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

дарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интона-

ции. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходи-

мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобще-

ние содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенно-

стей и структуры текста. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста-

новление 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. Буквы гласных как показатель 

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

мягкости предшествующего согласного звука. 
- Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответст-

вующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предло-

жений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками пре-

пинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 
- Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-

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

при списывании. 

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

Наблюдение над значением слова. 
- Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка, Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по се-

рии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

Круг детского чтения 
- Сказки А.С. Пушкина. Рассказы для детей Л.Н. Толстого и К.Д. Ушинского. 

Сказки К.И. Чуковского. В.В. Бианки «Первая охота». С.Я. Маршак «Угомон», «Дважды 

два». Стихи и рассказы русских поэтов и писателей: С. Маршака, А. Барто, В. Осеевой. Ве-

сёлые стихи Б. Заходера, В. Берестова. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся, формирова-

ние у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
- Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению це-

лыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение пред-

ложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особен-

ностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие по-

этического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение само-

стоятельно 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 по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, вы-

борочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимать её особенности. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: худо-

жественном, 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 само-

стоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-

ными 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. 

 

     Литературное чтение (2 кл.) 

     Планируемые предметные результаты освоения предмета «Литературное чтение». В ре-

зультате изучения русского языка во втором классе ученик научится: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 
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другие предметам и в дальнейшей жизни; 

- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух - не менее 50-60 

слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму произведения; 

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучаю-

щее, поисковое); 

- полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушива-

нии) художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзы-

ваться на прочитанное; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познаватель-

ной сущности; 

- определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его по-

ступкам; 

- устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и глав-

ную мысль произведения; характеризовать героев; 

- отличать поэтический текст от прозаического; 

- распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, за-

гадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пере-

сказа (полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассужде-

ние на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

- осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно-популярном текстах; 

- ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской 

библиотеке. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

-  применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

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

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости 

(на основе переживания литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию о практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт само-

стоятельной читательской деятельности. 

Содержание учебного предмета  (136 Ч) 
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Самое великое чудо на свете (1ч) 

Р. Сеф «Читателю».  

Устное народное творчество (12ч) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загад-

ки, пословицы и поговорки.  

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, 

 «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев»,  

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

Люблю природу русскую. Осень (7ч) 

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной...», 

 К. Бальмонт «Поспевает брусника», 

 А. Плещеев «Осень наступила...», 

A. Фет «Ласточки пропали...», 

А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...»,  

С. Есенин «Закружилась листва золотая...»,  

В. Брюсов «Сухие листья»,  

И. Токмакова «Опустел скворечник...», 

B. Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), 

 М.И. Пришвин «Осеннее утро».  

Русские писатели (15ч) 

А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 

торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке».  

И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей»,  

Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек».  

О братьях наших меньших (10ч) 

Б. Заходер «Плачет киска в коридоре...», 

 И. Пивоварова «Жила-была собака...», 

 В. Берестов «Кошкин дом», 

 М. Пришвин «Ребята и утята»,  

Е. Чарушин «Страшный рассказ», 

 Б. Житков «Храбрый утенок».   

Из детских журналов (9 ч) 

Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..»;  

Д. Хармс, С. Маршак «Веселые чижи»; 

Д. Хармс «Что это было?»; Н. Гернет, 

Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог»;  

Ю. Владимиров «Чудаки»; 

 А. Введенский «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима (10ч) 

И. Бунин «Зимним холодом...»,  

К. Бальмонт «Светло-пушистая...»,  

Я. Аким «Утром кот...», 

Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою...»;  

С. Есенин «Поет зима - аукает...», «Береза».  

Писатели – детям (21ч) 

Произведения о детях, о природе, написанные К.И. Чуковским («Путаница», «Радость»),  

С.Я. Маршаком («Кот и лодыри»),  

С.В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»), 

А.Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», «Вовка - добрая душа»), 

Н.Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»).  

Я и мои друзья (13 ч) 

В. Берестов «За игрой», 

Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду...»,  

В. Берестов «Гляжу с высоты...»,  
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В. Лунин «Я и Вовка»,  

Н. Булгаков «Анна, не грусти!», 

Ю. Ермолаев «Два пирожных»,  

В. Осеева «Хорошее».  

Люблю природу русскую. Весна (8 ч) 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; 

А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка»;  

А. Блок «На лугу»;  

С. Маршак «Снег теперь уже не тот»;  

И. Бунин «Матери»;  

А. Плещеев «В бурю»;  

Е. Благинина «Посидим в тишине»;  

Э. Мошковская «Я маму мою обидел». 

И в шутку, и всерьез  (12 ч) 

Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни- Пуха»;  

Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Па-

мять»;  

В. Берестов «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»;  

И. Токмакова «Плим», «В чудной стране»;  

Г. Остер «Будем знакомы».  

Литература зарубежных стран (14 ч) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, 

произведения зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», 

«Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»).  

Сказки: Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»),  

Г.Х. Андерсен («Принцесса на горошине»),  

Э. Хогарт («Мафии и паук»). 

Резервные уроки (4 ч) 

Тематическое планирование 

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностиче-

ские материалы 

(тема) 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

 

I 

1 четверть 

Самое великое 

чудо на свете 

 

 

1 

 

- 

 

Проект «О 

чем может 

рассказать 

школьная 

библиотека 

- - 

II Устное народ-

ное творчество 

12 1.Входная диа-

гностическая 

работа 

2.Тест №1 по 

теме «Устное 

народное твор-

чество» 

 - - 

III Люблю приро-

ду русскую! 

Осень. 

7 1.Проверочная 

работа №1 

 - - 

IV Русские писа-

тели 

15 1.Проверка 

техники чтения 

2.Контрольная 

работа № 1 по 

- - - 
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теме «Великие 

русские писате-

ли» 

 

V 

2 четверть 

О братьях 

наших мень-

ших 

 

10 

1.Контрольная 

работа №2 по 

теме «О брать-

ях наших 

меньших» 

- - - 

VI Из детских 

журналов 

9 1.Тест №2 по 

теме «Из дет-

ских журналов» 

Проект «Мой 

любимый 

детский жур-

нал» 

- - 

VII Люблю приро-

ду русскую! 

Зима. 

10 1.Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Люблю 

природу рус-

скую!» 

2.Проверка 

техники чтения. 

- - - 

 

VII 

3 четверть Пи-

сатели - детям 

 

21 

 

1.Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Писатели 

– детям» 

- - - 

IX Я и мои друзья 13 1.Проверочная 

работа № 2 по 

теме «Я и мои 

друзья» 

- - - 

X Люблю приро-

ду русскую! 

Весна. 

8 1.Проверка 

техники чтения 

 

 

- - 

 4 четверть  2. Проверочная 

работа № 3 по 

теме «Люблю 

природу рус-

скую! Весна». 

   

XI И в шутку и 

всерьёз 

12 1.Проверочная 

работа № 4 по 

теме «И в шут-

ку и всерьёз» 

- - - 

XII Литература за-

рубежных 

стран 

14 1.Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Литера-

тура зарубеж-

ных стран» 

2. Итоговая ди-

агностическая 

работа 

Проект «Мой 

любимый пи-

сатель – ска-

зочник» 

- - 

 Резерв  4ч     

 Итого 136 

часов 

16 часов 3 часа - - 
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    Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей художе-

ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понима-

ние 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. Осо-

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

народов (на примере народов России). 
- 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: порт-

рет, 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 сформулирован-

ных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 
- Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвос-

хищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 
- Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия про-

изведения, его адекватного соотношения с содержанием. Определение особенностей учебно-

го и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приё-

мами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, опре-

деление главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые 

или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Вос-

произведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ тек-

ста. 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. Осо-

бенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоя-

тельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и 

в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художе-

ственному, 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. 
- Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-

матически правильной речи, ее эмоциональной выразительности и содержательности. Отра-

жение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или про-

слушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, на основе художественного произведения 

или произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повест-

вование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и исполь-

зование 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. 

Тематическое планирование 

№ 

п./п 

Наименование разделов и тем Все-

го 

Из них: 

Контрольные и диа- Проекты 
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ча-

сов 

гностические материа-

лы (тема) 

1блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

I Добукварный (подготовительный) 

период 

1 4 ч   - 

II Букварный (основной) период 58 ч  - 

III Послебукварный (заключительный) 

период 

2 0 ч  Проверочная работа 

№1 

«Чему нас научила 

«Азбука»?» 

Проект «Жи-

вая Азбука» 

Итого  92 ч   

2 блок «Литературное чтение» 

IV Введение 1 ч  - 

V Жили-были буквы 7ч Проверочная работа 

№2 

«Жили-были буквы» 

 

VI Сказки, загадки, небылицы 8ч Проверочная работа № 

3 

«Сказки, загадки, 

небылицы» 

Проект «Со-

ставляем сбор-

ник загадок» 

VII Апрель, апрель. Звенит капель! 5ч Проверочная работа № 

4 

«Апрель, апрель. Зве-

нит капель!» 

- 

VIII И в шутку и всерьёз 6ч Проверочная работа № 

5 

«И в шутку и всерьёз» 

 

IX Я и мои друзья 6ч Проверочная работа 

№ 6 «Я и мои друзья» 

Проект «Наш 

класс- дружная 

семья» 

Х О братьях наших меньших 7 ч Проверочная работа  

№ 7 

«О братьях наших 

меньших» 

 

 ИТОГО 40 ч   

 Всего 132 

ч 

7 3 

 

Литературное чтение (3 кл.) 

Планируемые предметные результаты предмета «Литературное чтение».                                       

Ученик научится: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предме-

там и в дальнейшей жизни; 

 бегло, выразительно читать текст; 

 выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и 

точного восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 65-

75 слов в минуту); 

 улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонацион-

ные связи в тексте; 

 описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять их 

с прочитанными художественными текстами; 

 самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них главное, 

определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом; 
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 составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 

 устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

 ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его назва-

нию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по тематике; 

 научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Третьеклассники получат возможность научиться. 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте лич-

ностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в 

практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 применять правила сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; делать устную презентацию книги (произведе-

ния); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной 

читательской деятельности. 

Содержание учебного курса по Литературному чтению в 3 классе 

Самое великое чудо на свете – 5 ч.  

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.  

Устное народное творчество – 14 ч. 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. Докуч-

ные сказки. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дым-

ковская и богородская игрушка. Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Проект: «Сочиняем волшебную 

сказку».  

Поэтическая тетрадь 1 – 11 ч. 

 Проект: «Как научиться читать стихи», Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». А.А. Фет. 

«Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». И.С. Никитин. «Полно, 

степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы». И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Утрен-

ник  «Первый снег». 

Великие русские писатели – 24 ч. 

А.С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...»,   «В тот год 

осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...»,  «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Сказка о царе Салтане...»; И.А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Воро-

на и Лисица». Статья В.Воскобойникова о М.Ю. Лермонтове. М.Ю. Лермонтов. «Горные 

вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень». Л.Н. Толстой. «Детство Л.Н. Толстого» 

(из воспоминаний писателя), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается вода из моря».       

Поэтическая тетрадь 2 – 6 ч. 

НА Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы». 

К.Д. Бальмонт. «Золотое слово». И.А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый 

ельник у дороги...». 

Литературные сказки – 8 ч. 
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Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост»; В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница»; В.Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович». 

Были-небылицы – 10 ч. 

М. Горький «Случай с Евсейкой»; К.Г. Паустовский «Растрепанный воробей»; А.И. Куприн 

«Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 – 6 ч. 

С. Черный «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А.А. Блок «Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона»; С.А. Есенин «Черемуха». 

Люби живое – 16 ч. 

М.М. Пришвин «Моя Родина»; И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В.И. Белов «Маль-

ка провинилась», «Еще про Мальку»; В.В. Бианки «Мышонок Пик»; Б.С. Житков «Про обе-

зьянку»; В.Л. Дуров «Наша Жучка»; В.П. Астафьев «Капалуха»; В.Ю. Драгунский «Он жи-

вой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 -8 ч. 

С.Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А.Л. Барто «Разлука», «В теат-

ре»; СВ. Михалков «Если...»; Е.А. Благинина. «Кукушка», «Котенок»; проект «Праздник по-

эзии». 

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок – 12 ч. 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; А.П. Платонов «Цветок наземле», 

«Еще мама»; М.М. Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники»; Н.Н. Носов. 

«Федина задача», «Телефон»; В.Ю. Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов – 8 ч.  

Ю.И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели»; Г.Б. Остер «Вредные советы», «Как полу-

чаются легенды»; Р. Сеф «Веселые стихи».  

Зарубежная литература – 8 ч.  

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г-.Х. Андерсен. «Гадкий утенок» 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (тема) 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

I Самое вели-

кое чудо на 

свете 

5 1.Диагностическая  

работа 

2.Тест №1 по теме 

«Самое великое 

чудо на свете» 

- - - 

II Устное 

народное 

творчество 

14 1.Проверка техни-

ки чтения 

2.Проверочная 

работа № 1по теме 

«Устное народное 

творчество» 

1. Проект:  

«Сочиняем 

волшебную 

сказку» 

- - 

III Поэтическая 

тетрадь 1 

11 1.Контрольная ра-

бота № 1 по теме 

«Поэтическая тет-

радь» 

1. Проект: 

«Как 

научиться 

читать сти-

хи» 

- - 

IV Великие рус-

ские писатели 

24 1.Проверка техни-

ки чтения 

2.Контрольная ра-

бота № 2 по теме 

«Великие русские 

писатели» 

- - - 
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V Поэтическая 

тетрадь 2 

6 1.Контрольная ра-

бота №3 по теме 

«Поэтическая тет-

радь 2» 

- - - 

VI Литературные 

сказки 

8 1.Проверка техни-

ки чтения 

2.Диагностическая  

работа 

- - - 

VII Были-

небылицы 

10 1.Проверочная 

работа № 2 по те-

ме «Были-

небылицы» 

- - - 

VII Поэтическая 

тетрадь 1 

6 1.Тест №2 по теме 

«Поэтическая тет-

радь 1» 

- - - 

IX Люби живое 16 1.Контрольная ра-

бота № 4 по теме 

«Люби живое» 

- - - 

X Поэтическая 

тетрадь 2 

8 1.Тест № 3 по те-

ме «Поэтическая 

тетрадь 2» 

1.Проект: 

«Праздник 

поэзии» 

 

- - 

XI Собирай по 

ягодке – набе-

рёшь кузовок 

12 1.Проверочная 

работа № 3 по те-

ме «Собирай по 

ягодке – наберёшь 

кузовок» 

- - - 

XII По страницам 

детских жур-

налов 

8 1.Проверочная 

работа № 4 по те-

ме «По страницам 

детских журна-

лов» 

- - - 

XIII Зарубежная 

литература 

8 1.Проверка техни-

ки чтения 

2.Контрольная ра-

бота №5 по теме 

«Зарубежная ли-

тература» 

3.Итоговая диа-

гностическая  

работа 

- - - 

 Итого 136 ч 19 ч 3 ч - - 

 

     Литературное чтение (4 кл.) 

     Планируемые предметные результаты освоения предмета «Литературное чтение». Чет-

вероклассники научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам и в дальнейшей жизни; 

- бегло, выразительно читать текст; 

-  ускоренно читать произведения за счет отработки приемов целостного и точного вос-

приятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 90 слов в ми-

нуту) 
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-          понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь уста-

навливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную мысль 

прочитанного и выражать ее своими словами; 

-          передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, творче-

ского пересказа; 

-          придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

-          составлять план к прочитанному; 

-          вводить в пересказы элементы описания, рассуждения и цитаты из текста; 

-          выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

-          самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основ-

ным действующим лицам произведения; 

-          называть названия, темы и сюжеты 2-3 произведений больших фольклорных жанров, а 

также литературных произведений писателей – классиков; 

-          читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 

-           называть не менее 6-7 народных сказок, уметь их пересказывать; 

-           называть более 10 пословиц, 2-3 крылатых выражения, понимать их смысл и объяс-

нять, в какой жизненной ситуации можно их употребить; 

-           полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учите-

лем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т.е. быстро схватывать, о 

чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими фактами и 

другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

-           давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного зада-

ния; 

- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Четвероклассники  получат возможность научиться. 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

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

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на ос-

нове сопереживания литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста инфор-

мацию в практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; делать устную презентацию книги 

(произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоя-

тельной читательской деятельности. 

Содержание учебного предмета (102 ч) 

Знакомство с учебником (1 ч) 

Летописи. Былины. Жития. (8ч)  «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда...», «И 

вспомнил Олег коня своего...», «Ильины три поездочки», «Житие Сергия Радонежского». 

Из русской классической литературы. (18 ч) 

П. П. Ершов «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора! 

Очей очарованье!», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М. Ю. Лермонтов «Да-
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ры Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; Л. Н. Толстой «Детство», «Как мужик убрал камень»; 

А. П. Чехов «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь. (11 ч) 

Ф. И. Тютчев  «Еще  земли  печален  вид...»,  «Как  неожиданно  и ярко...»; А. А. Фет 

«Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский «Весна, весна! как воздух чист...», «Где 

сладкий шепот...»; А. Н. Плещеев «Дети и птичка»; И. С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями...»; Н. А. Некрасов  «Школьник»,  «В  зимние  сумерки  нянины  сказки...»; И. А. Бу-

нин «Листопад». 

Сказки русских писателей. (11 ч) 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке», В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе», П. П. Ба-

жов «Серебряное копытце», С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». 

Делу время – потехе час. (5 ч) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский «Главные реки», «Что 

любит Мишка»; В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 

Страна детства. (6 ч) 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков», К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишка-

ми», М. М. Зощенко «Елка». 

Поэтическая тетрадь. (5 ч) 

В. Я. Брюсов «Опять сон», «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. Цветаева 

«Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы. (8 ч) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш», А. И. Куприн «Барбос и Жулька», М. М. Пришвин 

«Выскочка», Е. И. Чарушин «Кабан», В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь. (6 ч) 

Б. Л. Пастернак «Золотая осень», С. А. Клычков «Весна в лесу», Д. Б. Кедрин «Бабье ле-

то», Н. М. Рубцов «Сентябрь», С. А. Есенин «Лебедушка». 

Родина. (7 ч) 

И. С. Никитин «Русь», С. Д. Дрожжин «Родине», А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске...». 

Страна «Фантазия». (5 ч) 

Е. С. Велтистов «Приключения Электроника», Кир Булычёв «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература. (11 ч) 

Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера», Г.-X. Андерсен «Русалочка», Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера», Сельма Лагерлёф «Святая ночь», «В Назарете». 

Тематическое планирование  

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (тема) 

Проекты Экскурсии Практиче-

ские работы 

I Вводный урок 

по курсу лите-

ратурного чте-

ния 

1  - - - 

II Летописи, бы-

лины, жития 

8 1.Стартовая диа-

гностическая ра-

бота. 

2. Тест №1. 

3. Проверка 

навыка чтения. 

1. Проект:  

«Создание ка-

лендаря исто-

рических со-

бытий» 

- - 

III Чудесный мир 

классики 

18 1.Тест №2. 

2.Проверка навы-

ка чтения. 

3.Контрольная 

работа №1 

 - - 
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IV Поэтическая 

тетрадь 

11 1.Тест №3 

2. Контрольная 

работа №2. 

 

- - - 

V Литературные 

сказки 

11 1.Диагностическа

я работа. 

2. Проверка 

навыка чтения. 

3. Контрольная 

работа №3 

- - - 

VI Делу время – 

потехе час 

5 1.Контрольная 

работа № 4 

- - - 

VII Страна детства 6 1.Тест № 4 

2. Контрольная 

работа №5 

- - - 

VII Поэтическая 

тетрадь  

5 1.Контрольная 

работа № 6 

- - - 

IX Природа и мы 8 1.Тест № 5 

2.Контрольная 

работа № 7 

1.Проект 

«Природа и 

мы» 

- - 

X Поэтическая 

тетрадь  

6 1.Проверка навы-

ка чтения. 

2.Контрольная 

работа № 8 

                       - - - 

XI Родина  7 1.Контрольная 

работа № 9 

1.Проект «Они 

защищали Ро-

дину» 

- - 

XII Страна Фанта-

зия 

5 1.Контрольная 

работа № 10 

- - - 

XII

I 

Зарубежная 

литература 

11 1.Проверка тех-

ники чтения 

2.Итоговая диа-

гностическая  

работа 

- - - 

 Итого 102 часа 23 часа 3 часа - - 

 

2.2.3. Иностранный язык 

 

     Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

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

доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, комму-

никативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой дея-

тельности на иностранном языке. 

     2 класс к учебнику Афанансьевой О.В. и др. «Радужный английский». Планируемые 

предметные результаты освоения  предмета английский язык. 

     Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточ-

ной мере сформированы у школьников, освоивших курс английского языка за 2 класс по 

данной предметной программе, в соответствии с государственными образовательными стан-

дартами.  

Учащиеся научатся: 

в области аудирования: 
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-   понимать на слух речь учителя, основное содержание облегчённых, доступных по объёму 

текстов, с опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения:  
-   участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 
-   расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них; 
-   кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
-   составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

в области чтения: 
-   читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные 

по объёму тексты, построенные на изученном материале; 
-   читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов,  построен-

ных  на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарём; 

в области письма и письменной речи: 
-   списывать текст, вставляя в него пропущенные буквы и слова с опорой на зрительную 

наглядность. 

Учащиеся получат возможность научиться: использовать приобретенные знания и коммуни-

кативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 - устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пре-

делах;  

 - развития дружелюбного отношения к представителям других стран;  

 - преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения;  

 - ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художествен-

ной литературы на английском языке;  

 - более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

      В сфере формирования личностных УУД предполагаются следующие позитивные изме-

нения: 

- развитие компетентности социального взаимодействия с обществом, общностью, коллекти-

вом, семьей, друзьями, сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого; 

- развитие компетентности ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, жиз-

ни; ценности культуры страны изучаемого языка. 

      В сфере формирования метапредметных УУД предполагаются следующие новообразова-

ния: 

Познавательные УУД:  

       - развитие компетентности познавательной деятельности: постановка и решение позна-

вательных задач; нестандартные решения,  проблемные ситуации – их создание и разреше-

ние; интеллектуальная деятельность; 

       - развитие компетентности информационных технологий; прием, переработка, выдача 

информации; преобразование информации, компьютерная грамотность.  

Коммуникативные УУД:  

- Развитие коммуникативной компетентности в общении: устном, письменном, диалог, моно-

лог, порождение и восприятие текста; знание и соблюдение традиций,  этикета. 

Содержание учебного предмета английский язык. 

Формирование содержания данного учебного курса по английскому языку осуществляется 

на основе принципов:  

-единства содержания обучения на разных его уровнях;  

-отражения в содержании обучения задач развития личности;  

-научности и практической значимости содержания обучения;  

-доступности обучения; 

-соблюдения преемственности.  

Знакомство, основные элементы речевого этикета. Приветствие, сообщение основных сведе-

ний о себе. Получение информации о собеседнике. Выражение благодарности. Выражение 

просьбы. 
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Я и моя семья. Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. 

Мир вокруг нас. Природа. Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, подарки. 

Местоположение предметов в пространстве. Количество и идентификация предметов. 

Наименование предметов живой и неживой природы. Животные на ферме. Растения в саду. 

Отдельные названия продуктов питания. 

Мир увлечений, досуг. Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге. 

Дом, жилище. Предметы мебели в доме. 

Человек и его мир. Душевное состояние и личностные качества человека.  

Города и страны. Родная страна. Страны изучаемого языка. Отдельные сведения о их куль-

туре и истории. Некоторые города России и зарубежья. Родной город. 

Тематическое планирование 

 
Английский язык (3 кл.) 

     Планируемые предметные результаты освоения  предмета английского языка в 3 клас-

се. Требования определяют основные предметные умения, которые должны быть в достаточ-

ной мере сформированы у школьников, освоивших курс английского языка за 3 класс по 

данной учебной программе, в соответствии с государственными образовательными стандар-

тами. 
- Учащиеся научатся: 

в области аудирования: 
-   понимать на слух речь учителя, основное содержание облегчённых, доступных по 

объёму текстов, с опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения:  
-   участвовать в элементарном этикетном диалоге( знакомство, поздравление, благо-

дарность, приветствие); 
-   расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них; 
-   кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
-   составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

в области чтения: 
-   читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, до-

ступные по объёму тексты, построенные на изученном материале; 
-   читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов,  по-

строенных  на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным слова-

рём; 

в области письма и письменной речи: 

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (тема) 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

I. Знакомство, ос-

новные элементы 

речевого этикета.  

11     

II. Я и моя семья. 10     

III. Мир вокруг нас. 

Природа.  

10 1    

IV. Мир увлечений, 

досуг. 

11 1    

V.  Дом, жилище. 10     

VI.  Человек и его мир. 10 1    

VII. Города и страны. 6 1    

 Итого: 68 

часов 

4    
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  списывать текст, вставляя в него пропущенные буквы и слова с опорой на зрительную 

наглядность. 

     Учащиеся получат возможность научиться: использовать предметные знания и коммуни-

кативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пре-

делах: 

- развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- преодоление психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

- ознакомление с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художествен-

ной литературы на английском языке; 

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

Основными предметными результатами являются: формирование иноязычных коммуника-

тивных умений в говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобрете-

ние учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и орфографической 

сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведения-

ми о странах изучаемого языка. 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, 

ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере:  

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоя-

тельных письменных и устных высказываний;  

 умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнози-

ровать содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную инфор-

мацию).  

В ценностно-ориентационной сфере:  

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе 

культуры мышления;  

 приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям 

других народов.  

В эстетической сфере:  

 овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на 

иностранном языке;  

 развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами 

культуры родной страны и страны изучаемого языка.  

В трудовой сфере:  

 умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

1. Содержание учебного предмета  

           Формирование содержания данного учебного курса по английскому языку осуществ-

ляется на основе принципов:  

1. единства содержания обучения на разных его уровнях;  

2. отражения в содержании обучения задач развития личности;  

3. научности и практической значимости содержания обучения;  

4. доступности обучения; 

5. соблюдения преемственности.  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и вос-

питательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные осо- 

бенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об 

имени, фамилии, возрасте людей, 

их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета. 

Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние 

любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздни-

ки,подарки. 
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Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местополо-

жение предметов в пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, осе-

нью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Заня-

тия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое 

время года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые ви-

ды спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обста-

новка. Размеры жилища. Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположение 

строений и зданий в городе.  

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распо-

рядок дня школьника. Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год. Начальная 

школа в Англии. Школьные каникулы в России. 

Планы на летние каникулы. Типичное времяпрепровождение во время каникул. 

Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия 

к морю, в другие города. 

Планирование поездок. Гостиницы. 

Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические ха-

рактеристики человека. Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Люби-

мая еда. Английские названия трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный 

стол. Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. От-

дельные сведения о культуре и истории стран изучаемого языка. Города Великобрита-

нии.Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия 

некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, отдельные достопримечательно-

сти. Россия. Москва. Родной город. Отдельные достопримечательности столицы. Символы 

страны. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (тема) 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

1 Мир вокруг нас  7     

2 Что мы любим 8 1    

3 Какой цвет?  3     

 Какой цвет? 6     

4 Сколько?  8 1    

5 Сколько?  2     

6  С днем рождения!  1     

7 Говорим о себе  6 1    

8 Какая твоя работа?  9 1    

9 Животные  2     

10 Животные  5 1    

11 Времена года и 

месяцы  

11 1 1   
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Итого: 68 часов 

 

     АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (4 КЛ.) 

     Планируемые предметные результаты освоения предмета английский язык в 4 классе. 

1. Речевая компетенция. 

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в 

связи с прочитанным или прослушанным материалом младшие школьники учатся вести сле-

дующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише: 

- диалог этикетного характера; 

- диалог-распрос; 

- диалог побудительного характера. 

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью школьники учатся:  

- описывать иллюстрацию;  

-описывать животное, предмет, указывая качество, размер, количество, принадлеж-

ность, место расположения; 

- кратко высказываться о себе, о своей семье, о своем друге, о своем домашнем жи-

вотном, о герое любимой сказки: называть имя, возраст, место проживания, описывать 

внешность, характер, что умеет делать, выражать свое отношение к предмету высказывания; 

- передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на иллюстра-

цию, ключевые слова, план; 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью школьники учатся: 

- писать буквы английского алфавита; 

- списывать текст выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст; 

- заполнять таблицы по образцу; 

- записывать слова, предложения под диктовку; 

- письменно отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

- заполнять простую анкету; 

- писать поздравления с опорой на образец; 

- писать короткое личное письмо зарубежному другу, правильно оформлять конверт. 

Умения аудирования.  

При аудировании учащиеся овладевают умениями:  

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

- воспринимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения 

на уроке; 

- понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом языковом 

материале. 

Умения чтения. 

В процессе овладения чтением школьники учатся: 

- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом 

на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фра-

зах, интонацию в целом; 

- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный язы-

ковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь приемами 

изучающего чтения; 

- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по 

содержанию учащимся начальной школы, находить  необходимую/интересующую информа-

цию, пользуясь приемами ознакомительного и поискового чтения. 

2. Социокультурная компетенция. 
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В процессе обучения английскому языку учащиеся приобретают следующие социо-

культурные знания и умения: 

- знание названий стран, говорящих на английском языке, столиц; 

- знание имен некоторых литературных персонажей; 

- знание сюжета некоторых популярных английских сказок; 

- умение воспроизводить наизусть выученные стихи, песни, рифмовки на английском 

языке; 

- знание и соблюдение некоторых форм речевого этикета англоговорящих стран в ря-

де ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной игры, 

при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция. 

Школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и 

письма; 

- опираться на звуковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

- пользоваться планом при создании собственных высказываний в рамках тематики 

начальной ступени; 

- применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и пись-

менной формах; 

- пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией). 

4. Языковая компетенция. 

4.1. Графика и орфография, произносительная сторона речи. 

Учащиеся должны: 

- знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ck, ng, wh, ar, ir, er, 

ee, ea, oo, ear; 

- писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

- знать основные правила орфографии и чтения. 

Школьники учатся: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

- соблюдать долготу и краткость гласных; 

- не оглушать звонкие согласные в конце слова; 

- не смягчать согласные перед гласными; 

- соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного пред-

ложений, а также  предложений с однородными членами. 

4.2. Лексическая сторона речи. 

Учащиеся: 

- овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в преде-

лах тематики начального этапа: 

а) отдельными словами; 

б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа  look like, a lot of; 

в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету  

англоговорящих стран. 

Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц, ре-

цептивный лексический запас – около 600 лексических единиц; 

- знакомятся с некоторыми способами словообразования: 

 словосложением; 

 аффиксацией (суффиксы существительных –er, -or, числительных        -teen, -ty, -

th), 

 конверсией; 

- знакомятся с интернациональными словами. 

4.3. Грамматическая сторона речи. 

Учащиеся учатся употреблять в речи: 

- артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах наиболее распро-

страненных случаев их употребления; 
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- существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчис-

ляемые существительные, существительные в Possessive Case; 

- правильные и неправильные глаголы, глагол связку to be, вспомогательный глагол to 

do, модальные глаголы can, must, may, would, глаголы в действительном залоге в Present, Fu-

ture, Past Simple; 

- местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопреде-

ленные местоимения some и any для обозначения некоторого количества вещей/предметов; 

- качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной сте-

пенях, в том числе исключения; 

- количественные и порядковые числительные до 100; 

- простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), сочинитель-

ные союзы and и but; 

- предложения с оборотами there is/are в Present Simple, а также с оборотом neither… 

nor…, с конструкцией as…as; 

- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 

Курс английского языка в 4 классе состоит из 7 разделов (Units 1-7). Разделы рассчи-

таны на разное количество занятий (6-16 уроков), но общее количество уроков (68) соответ-

ствует учебной нагрузке по иностранному языку, предусмотренной федеральным компонен-

том государственного стандарта по иностранному языку (2 часа в неделю). Разделы (Units), 

исходя из количества уроков, соотнесены с учебными четвертями: в первой четверти преду-

смотрено изучение разделов 1 и 2; во второй - разделов 3 и 4; в третьей - разделов 5 и 6; в 

четвертой - раздела 7. 

Содержание учебного предмета английский язык. 

   Говорим о времени года и погоде.  Виды спорта. Времена года. Погода в разное время года. 

Любимое время года Данки. Письмо Джилл.  

   Мой дом Моя квартира. Комната Саймона. Рассказ о своей комнате. Комната Джима и 

Джилл. Моя комната. Моя квартира. Путешествие в волшебную страну. 

   Быть счастливым в сельской местности и в городе».  Рассказ о России.Великобритания. Животные 

разных стран. Любимый день, месяц, время года. Как можно сделать родной город лучше? 

Где обитают мои любимые животные. 

Рассказываем истории.  

История, которая произошла прошлым летом. Что я делал прошлым летом. Школьная вече-

ринка. История одного мальчика. Что вчера делал Санта Клаус.  Новый год. Рождество. 

 Приятное времяпровождение в семье. Моя семья. Семейное древо. Мои любимые занятия в 

воскресение. Мои домашние обязанности. Помощь родителям. Домохозяйка. Речевой этикет. 

Разговор по телефону. Этикет за столом. День рождения; 

 Покупки. В магазине. Делаем покупки. Одежда. Что слон купил для своего сына? Покупки 

миссис Львицы. Продукты. Делаем покупки». 

Школа – это забавно. Урок в школе. Что нужно хорошему ученику. Урок английского языка. 

Мой любимый предмет. Школьные принадлежности. Моя школа. Классная комната. История 

короля. Окончание истории. Рассказ о себе. Мой друг. 

Тематическое  планирование 

№

 

п/п 

Наименова-

ние  

разделов и 

тем 

Ко-

личество 

ча-

сов 

В том числе 

уроки проект-

ные 

работы 

кон-

трольные  ра-

боты 

1

1 

Говорим о времени 

года и погоде 

6 6   

2

2 

Говорим о времени 

года и погоде 

7 5 1 1 

3

3 

Быть счаст-

ливым в сельской 

9 9   
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местности и в 

4

4 

Истории и 

рассказы  

10 10 1 1 

5

5 

Приятное 

времяпровождение в 

семье 

11 11   

6

6 

Магазины и 

покупки  

9 7 1 1 

7

7 

Школа – это 

забавно 

16 13 2 1 

Итого: 68 59 5 4 

 

2.2.4. Математика 

 

     Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

     Планируемые предметные результаты освоения предмета «Математика». В результате 

изучения математики в первом классе ученик научится:  

 называть числа от 0 до 20; называть и обозначать действия сложения и вычитания; 

 называть результаты сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вы-

читания; 

 называть результаты сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вы-

читания; 

 оценивать количество предметов числом и проверять результат подсчетом в пределах 

20; 

 вести счет как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20; 

 записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок); 

 решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения 

и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

(меньше) данного; 

 проводить измерение длины отрезка и длины ломаной; 

 строить отрезок заданной длины. 

К концу обучения в первом классе ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, вме-

стимости; 

 решать задачи, связанные с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, изме-

рение, взвешивание и др.); 

 оценивать величины предметов на глаз. 

Содержание учебного предмета  (132 Ч.) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 часов). 

Признаки предметов. Сравнение предметов по размеру (больше - меньше, выше - ниже, 

длиннее - короче) и по форме (круглый, квадратный, треугольный и т.д.).Взаимное располо-

жение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, за - перед, 

между, вверху - внизу, ближе - дальше и др.)Направления движения: слева направо, справа 

налево, сверху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, на сколько больше 

(меньше). 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (28 ч.) 

Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и 

их изображений, движений, звуков и др. Получение числа путем прибавления единицы к 

предыдущему, вычитания единицы из числа, следующего за данным при счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 
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Равенство, неравенство. Знаки <,>,=. 

Состав чисел в пределах первого десятка. 

Точка. Линии (кривая, прямая). Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины и сторо-

ны многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе пересчета предметов). 

Практическая работа: сравнение длин отрезков, измерение длины отрезка, построение отрез-

ка заданной длины. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч.) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки «=», «-», «+». 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и 

записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в одно- два дей-

ствия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: прибавление числа по частям, перестановка чисел; вычитание числа по 

частям и вычитание на основе знания соответствующего случая сложения. Таблица сложения 

в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. Решение за-

дач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч.) 

Название и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чте-

ние и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел вида 10+8, 18-8, 18-10. Сравнение чисел с помощью вычита-

ния. 

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: 

сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков заданной длины. 

Единицы массы: килограмм. Единицы объема: литр. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (22 ч.) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше 10, с использованием изученных 

приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в одно-два дей-

ствия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение (6 ч.) 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, многоугольник). Измерение 

и построение отрезков. 

Решение задач изученных видов. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (тема) 

Проекты Экскр-

сии 

Практические работы 

I Подготовка к 

изучению чисел. 

Пространствен-

ные и времен-

ные представ-

ления 

8 1.Проверочная 

работа№1 « Счет 

предметов. Срав-

нение групп 

предметов» 

- - - 



106 

 

II Числа от 1 до 

10. Число 0. 

Нумерация 

28 1.Проверочная 

работа№2 «Ну-

мерация чисел от 

1 до 10» 

Проект  

«Матема-

тика во-

круг нас. 

Числа в 

загадках, 

послови-

цах и по-

говорках» 

- Практическая работа: 

сравнение длин отрез-

ков, измерение длины 

отрезка, построение от-

резка заданной длины 

III Числа от 1 до 

10. Сложение и 

вычитание 

56 1.Проверочная 

рабо-

та№3«Сложение 

и вычитание от 1 

до10» 

2.Проверочная 

работа № 4 

«Сложение и вы-

читание в преде-

лах 10» 

- - - 

IV Числа от 1 до 

20. Нумерация 

12 -  - - 

V Числа от 1 до 

20. Сложение и 

вычитание 

22 1.Проверочная 

работа № 5 «Ну-

мерация чисел от 

1 до 20» 

2.Проверочная 

работа № 6 «Таб-

личное сложение 

и вычитание чи-

сел» 

Проект 

«Матема-

тика во-

круг нас. 

Форма, 

размер, 

цвет. Узо-

ры и орна-

менты» 

- - 

VI Итоговое по-

вторение 

6 1.Контрольная 

работа «Итого-

вый контроль» 

2.Комплексная 

контрольная ра-

бота. 

- - - 

 Итого 132 ч 8 часов 2 часа - 1час 

 

     Математика (2 кл.) 

     Планируемые предметные результаты освоения предмета «Математика». К концу обуче-

ния во втором классе ученик научится: 

называть: 

- натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) 

при счете число; число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; единицы длины, 

площади; компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитае-

мое, разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное);геометрическую фигуру 

(многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность) 

сравнивать: 

- числа в пределах 100; числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или мень-

ше другой длины отрезков; 

различать: 

- отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»;компоненты арифметиче-

ских действий; числовое выражение и его значение; российские монеты, купюры разных до-

стоинств; прямые и непрямые углы; периметр прямоугольника; 
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читать: 

- числа в пределах 100, записанные цифрами; записи вида 5 - 2 = 1 0 , 1 2 : 4  = 3; 

воспроизводить: 

- результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев 

деления; соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры: 

- однозначных и двузначных чисел; числовых выражений; 

моделировать: 

- десятичный состав двузначного числа; алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 

- геометрические фигуры (многоугольники, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

- числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

- числовое выражение (название, как составлено); многоугольник (название, число углов, сто-

рон, вершин); 

анализировать: 

-текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; готовые решения задач с целью 

выбора верного решения, рационального с решения; 

классифицировать: 

- углы (прямые, непрямые); числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

-тексты несложных арифметических задач; алгоритм решения составной арифметической зада-

чи; 

контролировать: 

- свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

- готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

- записывать цифрами двузначные числа; решать составные арифметические задачи в два дей-

ствия в различных комбинациях; вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя 

изученные устные и письменные приемы вычислений; вычислять значения простых и состав-

ных числовых выражений; вычислять периметр прямоугольника (квадрата); 

выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; заполнять таб-

лицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик получит возможность научиться: 

формулировать: 

- свойства умножения и деления; определения прямоугольника и квадрата; свойства прямо-

угольника (квадрата); 

называть: 

- вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; элементы многоугольника 

(вершины, стороны, углы); 

читать: 

- обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

- луч и отрезок; 

характеризовать: 

- расположение чисел на числовом луче; взаимное расположение фигур на плоскости (пересе-

каются, не пересекаются, имеют общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

- выбирать единицу длины при выполнении измерений; обосновывать выбор арифметических 

действий для решения задач; указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадра-

та);изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; составлять неслож-
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ные числовые выражения; 

выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

Содержание учебного предмета 

Числа от 1 до 100. Нумерация (15 ч) 

Новая счётная единица - десяток. Счёт десятками. Образование и название чисел, их десятич-

ный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования 

чисел при счёте. 

Сравнение чисел 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношение между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр прямоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с 

точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого. 

Решение задач в два действия на сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание (71 ч) 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих два действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной видаа+28, 43-е. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12+х=12, 25-х=20, х-2=8 способом подбора. 

Решение уравнений вида 58-х=27, х-36=23, х+38=70 на основе знания взаимосвязей между 

компонентами и результатами действий. 

Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон 

прямоугольника 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Умножение и деление (24 ч) 

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения (точка) и 

деление (две точки). 

Название компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и 

записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого действия; их использование при рас-

смотрении умножения и деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3, 4. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два-три действия (со скобками и 

без них) 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Табличное умножение и деление (13 ч) 

Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения и деления. 

Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3. 

Решать задачи на умножение и деление и иллюстрировать их. 

Повторение - 7 часов. 

Резерв - 6 часов 

Тематическое планирование 
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№ 

п./п 

Наименование 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и диа-

гностические матери-

алы (тема) 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

 I четверть      

I Числа от 1 до 

100. Нумера-

ция. 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

1.Тест №1 «Числа от 1 

до 20. Табличное сло-

жение и вычитание» 

2. Стартовая диагно-

стика. Входная кон-

трольная работа  

3.Математический 

диктант № 1 

4.Математический 

диктант № 2 

5. Контрольная работа 

№1 «Нумерация чисел 

от 1 до 100» 

Проект «Ма-

тематика во-

круг нас. 

Узоры на по-

суде» 

- - 

II Сложение и 

вычитание 

чисел от1 до 

100 

71 6. Тест №2 «Задачи» 

7.Математический 

диктант № 3 

8. Контрольная работа 

№ 2 за 1 четверть 

Проект «Ма-

тематика во-

круг нас. 

Узоры на по-

суде» 

  

 II четверть      

   1.Математический 

диктант № 4 

2.Контрольная работа 

№ 3 по теме «Устные  

приёмы сложения и 

вычитания в пределах 

100» 

3.Контрольная работа 

№ 4 за 1 полугодие 

4. Промежуточная ди-

агностика Тест №3  

5.Математический 

диктант № 5 

 - - 

 III  четверть      

   1.Математический 

диктант № 6 

2.Контрольная работа 

№ 5«Письменные  

приёмы сложения и 

вычитания в пределах 

100» 

3.Математический 

диктант № 7 

4. Контрольная работа 

№ 6 «Сложение и вы-

читание чисел от1 до 

100» 

Проект 

«Оригами. 

Изготовление 

различных 

изделий из 

заготовок, 

имеющих 

форму квад-

рата» 

- - 

III Умножение и 

деление чисел 

от 1 до 100 

24 5.Контрольная работа 

№ 7 за 3 четверть 

6. Тест №4 
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 7.Математический 

диктант № 8 

 IV четверть      

   1.Контрольная работа 

№ 8 по теме «Умно-

жение и деление» 

2.Математический 

диктант № 9 

 - - 

IV Табличное 

умножение и 

деление 

13 3.Контрольная работа 

№ 9 по теме «Умно-

жение и деление на 2 

и 3» 

4. Итоговый тест №5 

   

V Повторение 7 5. Математический 

диктант № 10 

6. Контрольная работа 

№ 10 за год 

   

VI Резерв 6     

 Итого 136 ч 37 часов 2 часа - - 

    

     Математика (3 кл.) 

Планируемые предметные результаты предмета «Математика». В результате изучения ма-

тематике в третьем классе ученик научится: 

называть: 

 последовательность чисел до 1000; число, большее или меньшее данного числа 

в несколько раз; единицы длины, площади, массы; 

 названия компонентов и результатов умножения и деления; виды треугольни-

ков; правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и 

без них); 

 таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

понятие «доля»;определения понятий «окружность», «центр окружности», «радиус 

окружности», «диаметр окружности»;чётные и нечётные числа; определение квадратно-

го дециметра; 

 определение квадратного метра; правило умножения числа на 1;правило умно-

жения числа на 0;правило деления нуля на число;  

сравнивать: 

- числа в пределах 1000;числа в кратном отношении (во сколько раз одно число 

больше или меньше другого);длины отрезков; площади фигур;  

различать: 

- отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»;компоненты 

арифметических действий; числовое выражение и его значение; 

читать: 

- числа в пределах 1000, записанные цифрами;  

воспроизводить: 

- результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответству-

ющих случаев деления; соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 

дм; соотношения между единицами массы: 1 кг = 1000 г; соотношения между единицами 

времени: 1 год = 12 месяцев; 1 сутки = 24 часа; 

приводить примеры: 

- двузначных, трёхзначных чисел; числовых выражений; 

моделировать: 

- десятичный состав трёхзначного числа; алгоритмы сложения и вычитания, 

умножения и деления трёхзначных чисел; ситуацию, представленную в тексте арифме-

тической задачи, в виде схемы, рисунка;  
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упорядочивать: 

- числа в пределах 1000 в порядке увеличения или уменьшения;  

анализировать: 

- текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; готовые решения 

задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

классифицировать: 

- треугольники (разносторонний, равнобедренный, равносторонний); числа в 

пределах 1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); 

конструировать: 

- тексты несложных арифметических задач; алгоритм решения составной ариф-

метической задачи;  

контролировать: 

- свою деятельность (находить и исправлять ошибки);  

оценивать: - готовое решение учебной задачи (верно, неверно);  

решать учебные и практические задачи: записывать цифрами трёхзначные числа; решать составные 

арифметические задачи в два-три действия в различных комбинациях; 

- вычислять сумму и разность, произведение и частное чисел в пределах 1000, 

используя изученные устные и письменные приемы вычислений; 

- вычислять значения простых и составных числовых выражений; вычислять пе-

риметр, площадь прямоугольника (квадрата); 

- выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять проверку вычислений; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скоб-

ками и без них); 

- решать задачи в 1-3 действия; 

- находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); 

- читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; выполнять устно четыре 

арифметических действия в пределах 100; 

- выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в 

пределах 1000; 

- классифицировать треугольники; 

- умножать и делить разными способами; 

- выполнять письменное умножение и деление с трехзначными числами; 

- сравнивать выражения; 

- решать уравнения; 

- строить геометрические фигуры; 

- выполнять внетабличное деление с остатком; 

- использовать алгоритм деления с остатком; 

- выполнять проверку деления с остатком; 

- находить значения выражений с переменной; 

- писать римские цифры, сравнивать их; 

- записывать трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых, сравнивать  

числа; 

- сравнивать доли; 

- строить окружности; 

- составлять равенства и неравенства. 

Содержание программы (136 Ч) 

Числа от 1 до 100 

 Сложение и вычитание (продолжение) (8 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
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Решение уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при слежении. 

Решение уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе 

взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Табличное умножение и деление (56 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные нечёт-

ные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, рас-

ход ткани на все предметы. 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение 

чисел. 

Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. 

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможности  де-

ления на 0. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь пря-

моугольника (квадрата). 

Текстовые задачи в три действия. 

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с помощью циркуля. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доле. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 •4, 4 • 23. Приёмы 

умножения и деления для случаев вида 20 • 3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 20. 

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. Приём де-

ления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. Выражения с двумя 

переменными вида а + b, а - b, а • b, с :d (d≠0), вычисление их значений при заданных число-

вых значениях входящих в них букв. 

Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и де-

ления. 

Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. Решение задач на 

нахождение четвёртого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная последовательность 

трёхзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. Замена трёхзначного числа суммой раз-

рядных слагаемых. 

Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч) 

Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные 

приемы сложения и вычитания. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 ч) 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. 
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Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 1-3 дей-

ствия на умножение и деление. Знакомство с калькулятором. 

Итоговое повторение (6 ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 

1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

разделов 

и тем 

Все-

го 

ча-

сов 

Из них: 

Контрольные и диагностические матери-

алы (тема) 

Про-

екты 

Экс

кур

сии 

Практи-

ческие 

 работы 

I Числа от 

1 до 100. 

Сложение 

и вычита-

ние 

8 1.Проверочная работа №1 «Числа от 1 до 

100. Сложение и вычитание» 

2. Стартовая диагностическая работа 

- - - 

II Таблич-

ное 

умноже-

ние и де-

ление 

28 1.Тест № 1 «Проверим себя и оценим 

свои достижения» 

2.Проверочная работа № 2 по теме «Таб-

личное умножение и деление» 

3.Математический диктант № 1 

4.Контрольная работа № 1 по теме «Таб-

личное умножение и деление» 

5.Проверочная работа № 3 по теме «Ре-

шение задач» 

6.Математический диктант № 2 

7.Проверочная работа № 4 по теме 

«Умножение и деление. Решение задач» 

8.Контрольная работа № 2 за 1 четверть 

Про-

ект  

«Ма-

тема-

тиче-

ская 

сказ-

ка» 

- - 

III Числа от 

1 до 100. 

Таблич-

ное 

умноже-

ние и де-

ление 

28 1.Математический диктант № 3 

2.Тест «Проверим себя и оценим свои 

достижения» 

3.Контрольная работа № 3  

по теме «Табличное умножение и деле-

ние» 

4.Проверочная работа № 5 по темам 

«Таблица умножения и деления. Реше-

ние  задач». 

5.Математический диктант № 4 

6.Контрольная работа № 4 за 2 четверть 

- - - 

IV Числа от 

1 до 100. 

Внетаб-

личное 

умноже-

ние и де-

ление 

27 1.Проверочная работа № 6 по теме «Вне-

табличное умножение и деление» 

2.Математический диктант № 5 

3.Контрольная работа № 5 по теме «Вне-

табличное умножение и деление» 

4.Проверочная работа № 7 по теме «Деле-

ние с остатком» 

5.Тест №2 «Проверим себя и оценим 

свои достижения» 

1. 

Наш 

про-

ект 

«За-

дачи-

рас-

чёты» 

- - 

V Числа от 

1 до 1000. 

Нумера-

ция 

13 1.Контрольная работа № 6 по темам 

«Решение задач и уравнений. Деление с 

остатком» 

2.Математический диктант № 6 

3.Проверочная работа № 8 по теме «Ну-

- - - 
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     Математика (4 кл.) 

     Планируемые предметные результаты освоения предмета «Математика». В результате 

изучения математике в четвертом классе ученик научится: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; 

 представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 объяснять, как образуется каждая следующая счетная единица; 

 пользоваться изученной математической терминалогией; 

 записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия; 

 находить числовые значения буквенных выражений при заданных числовых значениях 

входящих в них букв; 

 выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; 

 выполнять вычисления с нулем; 

 выполнять письменные вычисления, проверку вычислений; 

 решать уравнения на основе взаимосвязи между компонентами и результатами действий; 

 решать задачи в 1-3 действия; 

 находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямоугольника, 

квадрата; 

 находить площадь прямоугольника, квадрата, зная длины его сторон; 

 узнавать время по часам; 

 выполнять арифметические действия с величинами; 

-   применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величинами; 

 строить заданный отрезок; 

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник, квадрат по заданным длинам сторон. 

мерация чисел в пределах 1000» 

4.Тест № 3 «Проверим себя и оценим свои 

достижения» 

5.Контрольная работа № 7 за 3 четверть 

VI Числа от 

1 до 1000. 

Сложение 

и вычита-

ние 

10 1.Проверочная работа № 9  

по теме  «Сложение и вычитание» 

2.Тест № 4 «Верно?  

Неверно?» 

3.Контрольная работа № 8 «Приемы 

письменного сложения и вычитания 

трёхзначных чисел» 

- - - 

VII Числа от 

1 до 1000. 

Умноже-

ние и де-

ление 

16 1.Проверочная работа № 10 по теме 

«Умножение многозначного числа на 

однозначное» 

2.Проверочная работа № 11 по теме «Де-

ление многозначного числа на однознач-

ное» 

3.Математический диктант № 7 

4.Контрольная работа № 9 «Приёмы 

письменного умножения и деления в 

пределах 1000» 

- - - 

VII Итоговое 

повторе-

ние 

6 1.Итоговая диагностическая работа 

2.Математический диктант № 8 

3.Контрольная работа № 10 за год 

4.Тест № 5 «Проверим себя и оценим 

свои достижения» 

- - - 

 Итого 136 

ч 

37 ч 2 ч - - 
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Ученик получит возможность научиться: 

 выделять признаки и свойства объектов; 

 выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости между ними; 

 определять с помощью сравнения их характерные признаки; 

 формировать речевые математические умения и навыки, высказывать суждения с использо-

ванием математической терминологии, ставить вопросы по ходу выполнения задания; 

 выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать 

этапы решения задачи, уравнения и др. 

 развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, 

определять последовательность предстоящих действий; 

 осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей преодоления ошибок; 

 сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, которые понадобятся 

при выполнении устных и письменных вычислений; 

 формировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений, табличные случаи 

умножения и деления, внетабличные вычисления в пределах 100; 

 пользоваться алгоритмами письменных вычислений; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Содержание программы (136 Ч) 

Числа от 1 до 1000 

Повторение (13 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения. Письменные приемы вычисле-

ний. 

Числа, которые больше 1000. 

Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица – тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов.. 

Чтение, запись, сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в ввиде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины (16 ч) 

Единицы длины. Соотношения между ними. 

Единицы площади. Соотношения между ними. 

Единицы массы. Соотношения между ними. 

Единицы времени. Соотношения между ними. Задачи на определение начала, конца события, 

его продолжительности. 

Сложение и вычитание (14 ч) 

Сложение и вычитание : задачи, решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание 

с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для 

рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и 

вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Умножение и деление (74 ч) 

Умножение и деление: задачи, решаемые умножением и делением; случаи умножения с чис-

лами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и сочетатель-

ное свойства умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки 

умножения и деления. 

Решение уравнений на основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 
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Устное умножение и деление на одно- и двузначное число в пределах100, умножение и де-

ление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на одно- и двузначное число в пределах миллиона. Пись-

менное умножение и деление на трехзначное число. 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами. 

Итоговое повторение (8 ч) 

Тематическое планирование 

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и диа-

гностические материа-

лы (тема) 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

I Числа от 1 до 

1000. Сложе-

ние и вычита-

ние. Повторе-

ние. 

13 1.Проверочная работа 

№1 по теме «Повторе-

ние» 

2. Стартовая диагно-

стическая работа 

- - - 

II Числа, кото-

рые больше 

1000. Нуме-

рация.  

11 1.Проверочная работа 

№2 по теме «Нумера-

ция» 

2. Математический 

диктант №1. 

3. Контрольная работа 

№1 по теме «Нумера-

ция» 

Проект  

«Математика 

вокруг нас» 

- - 

III Величины 12 1.Контрольная работа 

№2 за 1 четверть.  

2. Математический 

диктант №2. 

3. Проверочная работа 

№ 3 по теме «Величи-

ны». 

4. Тест № 1 «Проверим 

себя и оценим свои 

достижения». 

- - - 

IV Сложение и 

вычитание 

14 1.Проверочная работа 

№ 4 по теме «Сложе-

ние и вычитание. 

2. Контрольная работа 

№ 3 по теме «Сложе-

ние и вычитание». 

3. Тест № 2 «Проверим 

себя и оценим свои 

достижения». 

 - - 

V Умножение и 

деление 

10 1.Математический 

диктант № 3. 

2. Промежуточная ди-

агностика. 

3. Контрольная работа 

№ 4 за 2 четверть. 

4. Проверочная работа 

№ 5 по теме «Умноже-

ние и деление». 

5. проверочная работа 

Проект «Ма-

тематика во-

круг нас» 

- - 
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№ 6 по теме «Ско-

рость, время, расстоя-

ние». 

6. Проверочная работа 

№ 7 по теме «Деление 

на числа, оканчиваю-

щиеся нулями». 

7. Математический 

диктант № 4. 

8. Тест № 4 «Проверим 

себя и оценим свои 

достижения». 

9. Контрольная работа 

№ 6 за 3 четверть. 

10. математический 

диктант № 5. 

11. Проверочная рабо-

та № 8 по теме «Деле-

ние на двузначное 

число». 

12. Математический 

диктант № 6. 

13.Контрольная работа 

№ 8 за год. 

VI Итоговое по-

вторение 

8 1.Математический 

диктант № 7 

2. Итоговая диагно-

стическая работа 

- - - 

 Итого 136 ч 27 ч 2 ч - - 

 

2.2.5. Окружающий мир 

 

     Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, це-

лостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

     Планируемые предметные результаты освоения предмета «Окружающий мир». В резуль-

тате изучения окружающего мира  в первом классе ученик научится: 

Называть:  

- название нашей планеты, родной страны и её столицы, региона, где живут учащиеся, род-

ного города; 

- государственную символику России; 

- государственные праздники; 

- основные (легко определяемые) свойства воды; 

- общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

- правила сохранения и укрепления здоровья; 

- основные правила поведения в окружающей среде. 

- различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

- приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 

представителя изученных), раскрывать особенности их внешнего вида и жизни. 
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Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблюдения, измерения, сравнения; 

- установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой приро-

де; 

- оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил поведения в 

природе и участия в её охране; 

- удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информа-

ции о родном крае, родной стране, нашей планете. 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее 

распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные гри-

бы; 

- проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические рабо-

ты, фиксировать их результаты; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком; 

- выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; выпол-

нять посильную работу по охране природы; 

Содержание учебного предмета (66 Ч.) 

Введение (1 ч)  

Задавайте вопросы!  

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, атла-

сом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» и «Вели-

кан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьем Вопроси-

ком и Мудрой Черепахой. 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

Раздел «Что и кто?» (20 ч) 

Что такое Родина? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — эта наша страна Россия и наша ма-

лая родина. Первоначальные сведения о народах России, её столице, о своей малой родине. 

Что мы знаем о народах России? 

Многонациональный характер населения России; Представления об этническом типе 

лица и национальном костюме. Национальные праздники народов России. Основные тради-

ционные религии. Единство народов России. 

Что мы знаем о Москве? 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, со-

бор Василия Блаженного, метро, зоопарк и т. д. Жизнь москвичей — наших сверстников. 

Проект «Моя малая Родина» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение за-

даний, обсуждение способов и сроков работы. 

Что у нас над головой? 

Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. Созвездие Большой Медве-

дицы. 

Что у нас под ногами? 

Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, цвет, сравнитель-

ные размеры). Представление о значении камней в жизни людей. Распознавание камней. 

Что общего у разных растений? 

Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). Представление о соцветиях. 

Что растёт на подоконнике? 

Наиболее распространённые комнатные растения. Зависимость внешнего вида растений от 

природных условий их родины. Распознавание комнатных растений в классе. 



119 

 

Что растёт на клумбе? 

Наиболее распространённые растения цветника (космея, гладиолус, бархатцы, астра, пету-

ния, календула), цветущие осенью. Распознавание растений цветника. 

Что это за листья? 

Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней окраски. Распо-

знавание деревьев по листьям. 

Что такое хвоинки? 

Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. Хвоинки — видоизме-

нённые листья. Распознавание хвойных деревьев. 

Кто такие насекомые? 

Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — шесть ног. Разнообразие 

насекомых. 

Кто такие рыбы? 

Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто чешуёй. Морские и реч-

ные рыбы. 

Кто такие птицы? 

Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный признак птиц. Перво-

начальное знакомство со строением пера птицы. 

Кто такие звери? 

Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: шерсть, выкармлива-

ние детёнышей молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни. 

Что окружает нас дома? 

Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Группировка пред-

метов по их назначению. 

Что умеет компьютер? 

Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль компьютера в со-

временной жизни. Правила безопасного обращения с ним. 

Что вокруг нас может быть опасным? 

Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими предметами и транс-

портом. Элементарные правила дорожного движения. 

На что похожа наша планета? 

Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг Солнца и своей оси. Глобус 

— модель Земли. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?»  

Презентация проекта «Моя малая Родина» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. Формиро-

вание адекватной оценки своих достижений. 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями цветни-

ка. Что такое зоопарк? 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными 

деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. 

Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с гло-

бусом. 

Презентация проекта «Моя малая Родина». 

Раздел  «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

Как живёт семья? Проект «Моя семья» 

Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это самые близкие люди. Что объединяет 

членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи. Подготовка к выпол-

нению проекта «Моя семья»: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы. 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. Значение 

очистных сооружений для предотвращения загрязнения природных вод. 

Опасность использования загрязнённой воды. Очистка загрязнённой воды. 
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Откуда в наш дом приходит электричество? 

Значение электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие бытовых электро-

приборов. Способы выработки электричества и доставки его потребителям. Правила без-

опасности при использовании электричества и электроприборов. Современные энергосбере-

гающие бытовые приборы. 

Как путешествует письмо? 

Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. Значение почто-

вой связи для общества. Знакомство с работой почты. Современные средства коммуникации. 

Куда текут реки? 

Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении воды от истока 

реки до моря, о пресной и морской воде. 

Откуда берутся снег и лёд? 

Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда. 

Как живут растения? 

Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле растения. Условия, необхо-

димые для жизни растений. Уход за комнатными растениями. 

Как живут животные? 

Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле животных. Условия, 

необходимые для жизни животных. Уход за животными живого уголка. 

Как зимой помочь птицам? 

Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих птицах. 

Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц. 

Откуда берётся и куда девается мусор? 

Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, природном 

окружении. Раздельный сбор мусора. 

Откуда в снежках грязь? 

Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от загрязнений. Распростране-

ние загрязнений в окружающей среде. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?» Презентация 

проекта «Моя семья» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. Формирова-

ние адекватной оценки своих достижений. 

Экскурсия:  Как путешествует письмо.  

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода 

за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Презентация проекта «Моя семья». 

Раздел « Где и когда?» (11 ч) 

Когда учиться интересно? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и успешной учебы: хорошее 

оснащение классного помещения, дружный коллектив класса, взаимопомощь одноклассни-

ков, доверительные отношения с учителем. Обращение к учителю. 

Проект «Мой класс и моя школа» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение за-

даний, обсуждение способов и сроков работы. 

Когда придёт суббота? 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели. 

Когда наступит лето? 

Последовательность смены времён года и месяцев в нём. Названия осенних, зимних, весен-

них 

и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены времён года. 

Где живут белые медведи? 

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир холод-

ных районов. 

Где живут слоны? 
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Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких районов. 

Где зимуют птицы? 

Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. Исследование учёными 

маршрутов перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зиму. 

Когда появилась одежда? 

История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных усло-

вий, национальных традиций и её назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя, 

праздничная, военная). 

Когда изобрели велосипед? 

История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие 

современных моделей (прогулочный, гоночный, тандем, детский трёхколёсный). Правила 

дорожного движения и безопасности при езде на велосипеде. 

Когда мы станем взрослыми? 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. Необходимость выбора профессии, 

целевых установок на будущее. Ответственность человека за состояние окружающего мира. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» Презентация проекта 

«Мой класс и моя школа» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. Формирова-

ние адекватной оценки своих достижений. 

Проект: «Мой класс и моя школа». 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 

Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, 

сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва. 

Почему Луна бывает разной? 

Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего вида Луны и его причины. 

Способы изучения Луны. 

Почему идёт дождь и дует ветер? 

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, растений и животных. 

Почему звенит звонок? 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и способ распростране-

ния звуков. Необходимость беречь уши. 

Почему радуга разноцветная? 

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины возникновения радуги. 

Почему мы любим кошек и собак? 

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак). Предметы ухода за 

домашними животными. Особенности ухода за кошкой и собакой. 

Проект «Мои домашние питомцы» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение за-

даний, обсуждение способов и сроков работы. 

Почему мы не будем рвать цветы, и ловить бабочек? 

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость сохранения 

природного окружения человека. Правила поведения на лугу. 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в лесу. 

Зачем мы спим ночью? 

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят животные. Работа че-

ловека в ночную смену. 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. Правила гиги-

ены при употреблении овощей и фруктов. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение приёмов чистки зу-

бов и мытья рук. 
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Зачем нам телефон и телевизор? 

Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, телевидение, пресса (газеты и журналы) 

— средства массовой информации. Интернет. 

Зачем нужны автомобили? 

Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение. Знакомство с устрой-

ством автомобиля. Электромобиль — автомобиль будущего. 

Зачем нужны поезда? 

Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в зависимости от назначения. 

Устройство железной дороги. Представление о развитии железнодорожного транспорта. 

Зачем строят корабли? 

Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от назначения (пасса-

жирские, грузовые, рыболовные, исследовательские суда, военные корабли). Устройство ко-

рабля. 

Зачем строят самолёты? 

Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в зависимости от их назначения (пасса-

жирские, грузовые, военные, спортивные). Устройство самолёта. 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а также в других сред-

ствах транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае). 

Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на кораб-

ле и в самолёте. 

Зачем люди осваивают космос? 

Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. Освоение человеком кос-

моса: цели полётов в космос, Ю.А. Гагарин — первый космонавт Земли, искусственные 

спутники Земли, космические научные станции. 

Почему мы часто слышим слово «экология»? 

Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между человеком и природой. 

День Земли. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?» Презентация про-

екта «Мои домашние питомцы» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. Формирова-

ние адекватной оценки своих достижений. 

Практические работы: Фотографировать домашних животных (кошку, собаку). Простейшие 

правила гигиены. 

Презентация проекта «Мои домашние питомцы». 

Тематическое планирование 

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (тема) 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

I.  Введение. 

Задавайте во-

просы! 

1 - - - - 

II. Что и кто? 20 1 

1.Проверим себя и 

оценим свои до-

стижения 

по разделу «Что и 

кто? 

1 

Проект 

«Моя ма-

лая Роди-

на» 

 

2 

1. «Знаком-

ство со шко-

лой» 

2. «Знаком-

ство с доро-

гой от дома 

до школы и 

правилами 

безопасности 

1.«Что у нас 

под ногами?» 

2. « Что обще-

го у разных 

растений?» 

3. « Что растёт 

на подоконни-

ке?» 

4. «Что растёт 

на клумбе?» 
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в пути» 5. «Что это за 

листья?» 

6. «Кто такие 

птицы?» 

III. Как, откуда и 

куда? 

12 1 

1.Проверим себя и 

оценим свои до-

стижения 

по разделу «Как, 

откуда и куда?» 

 

1 

Проект 

«Моя се-

мья» 

- 1. «Откуда в 

наш дом при-

ходит вода и 

куда она ухо-

дит?» 

2. «Откуда бе-

рутся снег и 

лёд?» 

3. «Как живут 

растения?» 

4. «Как зимой 

помочь пти-

цам?» 

5. «Откуда в 

снежках 

грязь?» 

IV. Где и когда? 11 1 

1.Проверим себя и 

оценим свои до-

стижения 

по разделу «Где и 

когда? 

1 

Проект 

«Мой 

класс и 

моя шко-

ла» 

 

- 1. «Где живут 

белые медве-

ди?» 

V. Почему и за-

чем? 

22 1 

1.Проверим себя и 

оценим свои до-

стижения 

 

1 

Проект 

«Мои до-

машние 

питомцы» 

- - 

 Итого 66 

часов 

4 часа 4 часа 2 часа 12 часов 

 

     Окружающий мир (2 кл.) 

     Планируемые предметные результаты освоения предмета «Окружающий мир». В резуль-

тате изучения окружающего мира  во втором классе ученик научится: 

- распознавать  неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; дере-

вья, кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц, зверей; основ-

ные признаки времён года; некоторые охраняемые растения и животных своей местности; 

- правилам поведения в природе; 

- называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте; 

- называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии; 

- распознавать и называть строение тела человека; правила личной гигиены; особенности 

охраны здоровья в разные времена года; правила безопасного поведения на улице, в быту, на 

воде, при контактах с людьми; 

- называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодар-

ности, извинения, прощания; о культуре поведения в общественных местах; 

-называть основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; понятия 

«холм», «овраг», «гора»; разнообразие водоёмов; части реки; названия нашей страны и её 

столицы, некоторых других городов России; названия нескольких стран мира. 

Ученик получит возможность научиться: 
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- различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и жи-

вой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные 

растения, животных (по несколько представителей каждой группы); вести наблюдения в 

природе под руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила поведения в при-

роде; 

- различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), тру-

дом людей под руководством учителя, воспитателя ГПД; 

- выполнять правила личной гигиены и  безопасного поведения на улице и в быту; 

- использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

- определять основные стороны горизонта с помощью компаса. 

Содержание учебного предмета (68 ч). Где мы живём? (4 ч) 

Где мы живём. Наш «адрес» в мире; планета - Земля, страна - Россия, название нашего по-

сёлка. Что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России. Что нас 

окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные - всё это окружающая нас природа. Раз-

нообразные вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено руками людей. Наше от-

ношение к окружающему. 

Природа (20 ч) 

Heживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник света и тепла для 

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

 кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и во-

ды, защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки.  Дико-

растущие и культурные растения. Комнатные растения. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки, 

уход за ними. Дикие и домашние животные. 

Сезонные изменения в природе (осенние явления). Кошки и собаки различных пород. 

Уход за домашними питомцами. Животные живого уголка. 

Экологические связи между растениями и животными: растения - пища и укрытие для 

животных; животные - распространители плодов и семян растений. 

Отрицательное влияние людей на растения и животных: сбор букетов, обламывание вет-

вей; вырубка лесов, вылов красивых насекомых; неумеренная охота и рыбная ловля, разоре-

ние птичьих гнёзд и муравейников. Охрана растений и животных своего края. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их охра-

ны. Правила поведения в природе. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воз-

духа, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; сравнительное 

исследование деревьев, кустарников и трав, знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений, отработка приёмов ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Посёлок, где мы живём: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш 

дом: городской, сельский. Соблюдение чистоты, порядка на лестничной площадке, в подъез-

де, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство. Транспорт, 

торговля - составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальное представле-

ние об отдельных производственных процессах. 

Промышленные предприятия посёлка. Строительство в посёлке. 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажирский, гру-

зовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины посёлка. 
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Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры, их 

охрана. 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учёного, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования. 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе: знакомство с достопримечательно-

стями посёлка. 

Здоровье и безопасность (9 ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека - его важнейшее богатство. Режим дня. Пра-

вила личной гигиены. 

Наиболее распространённые заболевания их предупреждение и лечение. 

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности врачей 

(терапевт, стоматолог, отоларинголог). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях  при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами.  Противопожарная безопасность.                                                                                                                                                                                         

Правила безопасного поведения на воде. 

Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контакте с людьми. 

Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не стоять 

возле автомобиля с работающим двигателем, не собирать ягоды и грибы возле шоссе. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчи-

ков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Приём 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных 

местах (в магазине, кинотеатре, транспорте). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоёмов: ре-

ка, озеро, море. Части реки (исток, устье, приток). 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к при-

роде весной и летом 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва - столица России. Мос-

ковский Кремль и другие достопримечательности. 

Знакомство с другими городами нашей страны. 

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля - общий дом всех людей. 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 

Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных при-

ёмов чтения карты.  

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (тема) 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

I Где мы живём? 4 1.Стартовая диа-

гностика. 

Проект «Род-

ное село, го-

род» 

- - 

II Природа.  20 1.Проверочная 

работа.  «Какие 

Проект 

«Красная кни-

Экскурсия 

№1 

1.Практическая 

работа № 1 «Из-
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бывают живот-

ные?» 

2. Тест №1 «При-

рода» 

га», или  

«Возьмём под 

защиту» 

«В гости к 

осени» 

мерение темпе-

ратуры» 

2.Практическая 

работа № 2 

«Знакомство с 

горными поро-

дами и минера-

лами» 

3.Практическая 

работа № 3 

«Распознавание 

деревьев, ку-

старников и 

трав». 

4.Практическая 

работа № 4 

«Знакомство с 

представителями 

дикорастущих и 

культурных рас-

тений». 

5.Практическая 

работа № 5 «От-

работка приёмов 

ухода за ком-

натными расте-

ниями». 

6.Практическая 

работа № 6 «От-

работка приёмов 

ухода за живот-

ными живого 

уголка». 

III Жизнь города 

и села 

10 1.Промежуточная 

диагностическая 

работа за первое 

полугодие 

2.Тест № 2 

«Жизнь города и 

села» 

Проект «Про-

фессии» 

Экскурсия 

№2 «Се-

зонные из-

менения в 

природе» 

 

IV Здоровье и  

безопасность 

9 1.Тест № 3 «Здо-

ровье и  безопас-

ность». 

 

 - 1.Практическая 

работа № 7 «От-

работка правил 

перехода улиц» 

V Общение  7 1. Проверочная 

работа «Мы зри-

тели и пассажи-

ры» 

2.Тест №4 «Об-

щение» 

Проект «Родо-

словная» 

 1.Практическая 

работа № 8 «От-

работка основ-

ных правил эти-

кета». 

 

VI Путешествия 18 1.Тест №5 за 

учебный год 

2. Итоговая диа-

гностическая ра-

Проект «Го-

рода России» 

 

Проект 

Экскурсия 

№3 «В гос-

ти к 

весне». 

2. Практическая 

работа № 9 

«Определение 

сторон горизон-
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бота «Страны ми-

ра» 

 

Экскурсия 

№4 

«Впереди 

лето» 

та по компасу» 

2.Практическая 

работа №10 

«Освоение ос-

новных приёмов 

чтения карты»» 

 Итого 68 10 6 - 10 

 

     Окружающий мир (3 кл.) 
     Планируемые предметные результаты освоения предмета «Окружающий мир». В ре-

зультате изучения окружающего мира  в третьем классе ученик научится: 

 определять место человека в мире; распознавать тела и вещества, твердые вещества, жидко-

сти и газы; 

 называть основные свойства воздуха и воды; объяснять круговорот воды в природе; 

 определять основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы расте-

ний (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных (насекомые ры-

бы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы; 

 устанавливать взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы 

(между растениями и животными, между различными животными); 

 устанавливать взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, 

отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, 

правила личного поведения в природе); 

 характеризовать системы органов человека (их части и назначение); 

 правилам гигиены; основам здорового образа жизни; 

 правилам безопасного поведения в быту и на улице, 

 распознавать основные дорожные знаки; 

 правилам противопожарной безопасности, основам экологической безопасности; 

 называть потребности людей, товары и услуги; 

 определять роль природных богатств в экономике, роль денег в экономике; узнают основы 

семейного бюджета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее 

распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные гри-

бы; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические рабо-

ты, фиксировать их результаты; 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком; 

 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; выпол-

нять посильную работу по охране природы; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при неболь-

ших повреждениях кожи; правильно обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

 владеть элементарными приемами чтения карты; 

приводить примеры городов России, стран - соседей России, стран зарубежной Европы и их 

столиц. 

Содержание программы (68 Ч). Как устроен мир (6 ч) 

Природа, её разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии - царства живой при-

роды. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т.д. 

Роль природы в жизни людей. 

Человек - часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие 

память, мышление, воображение - ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство - части общества. Человек - часть общества Че-

ловечество. 
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Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология - наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного до-

ма человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по 

охране природы. 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды 

для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Эконо-

мия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной дея-

тельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. 

Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Расте-

ния из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пре-

смыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги 

3оссии. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир гри-

бов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, орга-

низмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Обнаружение крахмала в продуктах 

питания. Свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды в природе. Состав почвы. Раз-

множение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожо-

гах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического -

руда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, 

ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их преду-

беждения. Аллергия. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики - враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пуль-

са. 

Наша безопасность (7 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопрово-

да, утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велоси-

педе, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении без-

опасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 
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Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме - источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза - опасное 

явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опас-

ные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загряз-

ненной  воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как за-

ститься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Практическая работа. Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 

Природные богатства - основа экономики. Капитал и труд, их значение для производ-

ства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от об-

разования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезные 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство - отрасли сельского хозяйства. Промышленность и 

ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промыш-

ленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Зара-

ботная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государств: 

тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйствен-

ной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики - одна 

из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 

Города Золотого кольца России - слава и гордость всей страны. Их прошлое и на-

стоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, - наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, осо-

бенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые 

люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культу-

ры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества - долг всего общества / 

каждого человека. 

Тематическое планирование 

№ 

п./п 

Наименова-

ние разде-

лов и тем 

Всего 

часов 

 

Контрольные и диагно-

стические материалы 

(тема) 

Проекты Экс-

курсии 

Практические 

работы 

I Как устроен 

мир 

6 1.Стартовая диагности-

ка. 

 

1. Проект «Бо-

гатства, отдан-

ные людям». 

- - 

II Эта удиви-

тельная 

природа 

18 1.Проверочная работа 

«Эта удивительная при-

рода» 

2.Тест №1 «Эта удиви-

1. Проект 

«Разнообразие 

природы род-

ного края» 

- 1.Практическа

я работа № 1 

«Тела, веще-

ства, частицы» 
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тельная природа» 

 

2.Практическа

я работа № 2 

«Обнаружение 

крахмала в 

продуктах пи-

тания» 

3.Практическа

я работа № 3 

«Свойства 

воздуха» 

4.Практическа

я работа № 4 

«Свойства во-

ды» 

5.Практическа

я работа № 5  

«Круговорот 

воды в приро-

де» 

6.Практическа

я работа № 6 

«Состав поч-

вы» 

7.Практическа

я работа № 7 

«Размножение 

и развитие 

растений» 

III Мы и наше 

здоровье 

10 1.Промежуточная диа-

гностическая работа за 

первое полугодие 

1. Проект 

«Школа кули-

наров» 

 

 1.Практическа

я работа № 8  

«Знакомство с 

внешним 

строением ко-

жи» 

2.Практическа

я работа № 9 

«Подсчет уда-

ров пульса» 

IV Наша без-

опасность 

7 1.Тест № 2 «Поведение 

на улице и в транспор-

те» 

2.Тест № 3 «Дорожные 

знаки» 

3.Проверочная работа 

«Наша безопасность» 

1. Проект «Кто 

нас защищает» 

- 1.Практическа

я работа № 10 

«Устройство и 

работа быто-

вого фильтра 

для очистки 

воды» 

V Чему учит 

экономика 

12 1.Тест № 4 «Чему учит 

экономика» 

 

1. Проект 

«Экономика 

родного края» 

 

- 1.Практическа

я работа № 11 

«Полезные 

ископаемые» 

2.Практическа

я работа № 12 

«Знакомство с 

культурными 

растениями» 
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3. Практиче-

ская работа № 

13 «Знакомство 

с различными 

монетами» 

VI Путеше-

ствия по 

городам и 

странам 

15 1.Тест № 5 «Путеше-

ствия по городам и 

странам» 

2.Итоговая диагностиче-

ская работа 

1. Проект «Му-

зей путеше-

ствий» 

 

- - 

 Итого 68 

ч 

10 ч 6 ч - 13 ч 

           

Окружающий мир (4 кл.) 

     Планируемые предметные результаты освоения предмета «Окружающий мир». В ре-

зультате изучения окружающего мира  в 4 классе ученик научится: 

- определять на глобусе и географических картах  стороны горизонта, находить и 

показывать изученные географические объекты; 

- различать важнейшие полезные ископаемые родного края; 

- различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, 

водоема родного края; основные сельскохозяйственные растения, животные родного 

края; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения 

по определенной теме; 

- проводить самостоятельные наблюдения в природе; 

- оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабаты-

вать и изготовлять отдельные модели; 

- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельно-

сти людей с точки зрения ее экологической доступности, наблюдать возможные причи-

ны в природе отрицательных изменений; 

- формулировать и практически выполнять правила поведения в природе; 

- в доступной форме пропагандировать знания о природе, участвовать в практи-

ческой деятельности по охране природы; 

- называть способы изображения Земли, ее поверхности; 

- называть океаны, материки; 

- называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и 

хозяйства, об экологических проблемах в этих зонах; 

- рассказывать о государственной символике России, о государственных празд-

никах России; 

- объяснять, что такое Конституция; 

- характеризовать исторические периоды; 

- называть важнейшие события и великих людей отечественной истории.  

Ученик получит возможность научиться: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- самостоятельно работать с учебником, словарем, справочником, энциклопеди-

ей; 

- работать с учебными и научно-познавательными текстами; 

- составлять план учебной статьи; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами – опорами; 

- работать с различными картами; 

- готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников; 

- рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 
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- работать в паре, группе, индивидуально; 

- оценивать себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально- учебные умения; 

- показывать на карте, глобусе материки и горы, океаны, равнины, моря, реки; 

границы России; города России; 

- описывать отдельные события истории Отечества; 

- пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни 

для удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 

родном крае, родной стране, нашей планете. 

Содержание программы (68 Ч) 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобу-

са и географической карты. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в ис-

тории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды. Всемирное наследие. 

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца; знаком-

ство с картой звездного мира; поиск и показ, изучаемых объектов на глобусе и географиче-

ской карте; знакомство с историческими картами. 

Природа России (10 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины, моря, горы, реки, озе-

ра нашей страны. 

Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон.  

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте морей, озер, рек России; 

поиск и показ на карте природных зон России; рассматривание гербарных растений, выявле-

ние признаков их приспособленности к условиям жизни природных зон России. 

Родной край – часть большой страны (15ч) 

Наш край на карте родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв в нашем крае. Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. 

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растени-

еводство в нашем крае, его отрасли. Производство экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 

Практические работы: Знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 

растений разных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство 

с культурными растениями края. 

Страницы Всемирной истории (5 ч)  

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества. Древний мир. 

Средние века. Новое время. Великие географические открытия. Новейшее время. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России (20 ч)  

Кто такие славяне. Быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Русь – страна городов. 
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Наше Отечество в 13 – 15 веках. Нашествие хана Батыя. Золотая Орда. Куликовская 

битва. 

Иван Третий. Образование единого русского государства. 

Наше Отечество в 16 – 17 веках. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Освоение Си-

бири. Династия Романовых. 

Россия в 18 веке. Петр Первый – царь – преобразователь. Век русской славы. 

Россия в 19 – начале 20 веков. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. 

М.И. Кутузов. 

Россия в 20 веке. Первая Мировая война. Революция 1917г. образование СССР. Вели-

кая Отечественная война 1941 -1945 гг. День Победы.  

Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых. Первый полет в космос. 

Преобразования в России в 90 годы 20 века. Культура России в 20 веке. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посел-

ков, улиц. 

Практические работы: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия (9 ч) 

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права и обязан-

ности гражданина. 

Государственное устройство России. 

Государственная символика нашей страны.  

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России. 

Тематическое планирование 

№ 

п./п 

Наименова-

ние разде-

лов и тем 

Все

го 

ча-

сов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (тема) 

Проек-

ты 

Экскур-

сии 

Практические работы 

I Земля и че-

ловечество 

9 1.Стартовая диа-

гностика. 

2. Тест №1 

 

         - - 1. Практическая работа №1 

«Движение Земли вокруг сво-

ей оси и вокруг Солнца». 

2. Практическая работа №2 

«Знакомство с картой звезд-

ного мира». 

3. Практическая работа № 3 

«Поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и геогра-

фической карте». 

4. Практическая работа № 4 

«Знакомство с историческими 

картами». 

II Природа 

России 

10 1.Проверочная 

работа №1. 

2.Тест №2. 

 

         - - 1.Практическая работа № 5 

«Поиск и показ на физической 

карте равнин и гор России» 

2.Практическая работа № 6 

«Поиск и показ на физической 

карте морей, озер и рек Рос-

сии» 

3.Практическая работа № 7 

«Поиск и показ на карте при-

родные зоны России» 

4.Практическая работа № 8 

«Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выяв-

ление признаков их приспо-
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собленности к условиям жиз-

ни в Арктике » 

5.Практическая работа № 9  

«Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выяв-

ление признаков их приспо-

собленности к условиям жиз-

ни в тундре» 

6.Практическая работа № 10 

«Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выяв-

ление признаков их приспо-

собленности к условиям жиз-

ни в зоне лесов» 

7.Практическая работа № 11 

«Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выяв-

ление признаков их приспо-

собленности к условиям жиз-

ни в зоне степей» 

8.Практическая работа № 12 

«Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выяв-

ление признаков их приспо-

собленности к условиям жиз-

ни в зоне пустынь» 

9.Практическая работа № 13 

«Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выяв-

ление признаков их приспо-

собленности к условиям жиз-

ни в зоне субтропиков». 

III Родной 

край – часть 

большой 

страны 

15 1.Промежуточная 

диагностическая 

работа. 

2. Тест №3 

1. Пре-

зента-

ция 

проек-

тов 

«Род-

ной 

край» 

1. Экс-

курсия 

«Родной 

край -  

часть 

боль-

шой 

страны» 

1.Практическая работа № 14  

«Знакомство с картой родного 

края» 

2.Практическая работа № 15 

«Рассматривание образцов 

полезных ископаемых, опре-

деление их свойств». 

3. Практическая работа № 16 

«Рассматривание гербарных 

экземпляров растений леса и 

их распознавание» 

4. Практическая работа № 17 

«Рассматривание гербарных 

экземпляров растений луга и 

их распознавание». 

5. Практическая работа № 18 

«Рассматривание гербарных 

экземпляров растений прес-

ных вод и их распознавание» 

6. Практическая работа № 19 

«Рассматривание гербарных 

экземпляров полевых культур 
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и их распознавание». 

IV Страницы 

Всемирной 

истории. 

5 1.Тест № 4  

 

         - -                                - 

V Страницы 

истории 

России 

20 1.Проверочная 

работа №2. 

2. Тест № 5. 

         - -                               - 

VI Современ-

ная Россия 

9 1.Итоговая диа-

гностическая ра-

бота 

1. Пре-

зента-

ция 

проек-

тов 

«Со-

вре-

менная 

Рос-

сия». 

-                                  - 

 Итого 68 

ч 

10 ч 2 ч 1 ч                               19 ч 

 

 

     2.2.6. Изобразительное искусство 

 

     Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприя-

тию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

 

     Планируемые предметные результаты. В результате изучения изобразительного искусства  

в первом  классе ученик научится: 

-понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – предметы, 

людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, 

карандаш, кисть, краски и пр.); 

- различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиолето-

вый, коричневый) цвета; 

- различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) 

цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно 

– прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, бумагу); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

- пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

          - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

            -  воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

           - оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещение 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

           - применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиции. 
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Содержание учебного предмета. Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 ч) 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (11 ч) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни 

и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать 

окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий 

мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения 

рисовать. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, 

цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме.  

-Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их вырази-

тельных возможностей. 

-Изображения всюду вокруг нас. 

-Мастер Изображения учит видеть. 

-Изображать можно пятном. 

-Изображать можно в объеме. 

-Изображать можно линией. 

-Разноцветные краски. 

-Изображать можно и то, что невидимо. 

-Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украша-

ют мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им  наглядно 

выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бу-

магопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

-Мир полон украшений. 

-Цветы. 

-Красоту надо уметь замечать. 

-Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

-Красивые рыбы. Монотипия. 

-Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

-Узоры, которые создали люди. 

-Как украшает себя человек. 

-Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (8 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предме-

та.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы. 

-Постройки в нашей жизни. 

-Дома бывают разными. 

-Домики, которые построила природа. 

-Дом снаружи и внутри. 

-Строим город. 

-Все имеет свое строение. 

-Строим вещи. 

-Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6ч) 
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Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в про-

странстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элемен-

тов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присут-

ствуют в любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Худо-

жественно-образное видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

-Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

-Праздник весны. 

-Сказочная страна. 

-Времена года (экскурсия) 

-Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы). 

Тематическое планирование 

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностиче-

ские материалы 

(тема) 

Проекты Экскурсии Практиче-

ские рабо-

ты 

I. Ты изобража-

ешь. Знаком-

ство с Масте-

ром Изображе-

ния 

11 

часов 

  Урок №1 Экс-

курсия в 

изостудию 

Урок №2. 

Экскурсия в 

природу. 

 

II. Ты украшаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Украшения 

8часо

в 

 1.Мир полон 

украшений 

Проект «Цве-

ты» 

2.Мастер 

Украшения 

помогает сде-

лать праздник 

Проект 

«Украшаем 

класс» 

№11 Посеще-

ние художе-

ственного му-

зея. 

 

III. Ты строишь. 

Знакомство с 

Мастером По-

стройки 

8 ча-

сов 

 1.Строим го-

род 

Проект «Иг-

ровой город» 

Урок №27 

«Город, в ко-

тором мы жи-

вем» 

 

 

 Изображение, 

украшение, по-

стройка всегда 

помогают друг 

другу 

6 ча-

сов 

- 1.Сказочная 

страна. Созда-

ние панно 

 

Урок №32 

«Урок любо-

вания» 

 

 Итого 33 

часа 

- 4 часов 5 часов  

      

     Изобразительное искусство (2 кл.) 
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     Планируемые предметные результаты освоения предмета «Изобразительное искусство». 

В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 

- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник 

-предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник - бумага, 

холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

- узнавать основные жанры  (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, порт-

рет) и виды произведений (живопись,  графика, скульптура, декоративно-прикладное искус-

ство и архитектура) изобразительного искусства; 

- называть известные центры народных художественных ремесел России (Хох-

лома, Городец, Дымково); 

- различать основные  (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеле-

ный, фиолетовый,  коричневый) цвета; 

- различать  теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные каранда-

ши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах - ил-

люстрациях к произведениям литературы и музыки; 

- пользоваться, простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Второклассник получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при по-

сещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

- применять практические навыки выразительного использования линии и штри-

ха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

Содержание программы (34 ч) 

Тема 1. Чем и как работают художники (8 ч) 

Три основных цвета – красный, синий, жёлтый. Белая и чёрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов 

Выразительность материалов при работе в объёме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы) 

Тема 2. Реальность и фантазия (7 ч) 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения. Украшения и Постройка всегда работают вместе (обобщение 

темы) 

Тема 3. О чём говорит искусство (10 ч) 

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 
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Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чём говорят украшения. 

Образ здания. 

     В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, настрое-

ние, своё отношение к миру (обобщение темы) 

Тема 4. Как говорит искусство (6 ч) 

Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линии? 

Характер линии. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Резерв (3 ч) 

Тематическое планирование 

 

     Изобразительное искусство (3 кл.) 

     Планируемые предметные результаты освоения предмета «Изобразительное искус-

ство». В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник научится: 

 понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного 

смысла окружающего предметного мира; 

 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями 

духовной культуры; 

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и 

нашего общения; 

 понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, 

удобства, в ней выражены чувства людей и отношения    между людьми, их мечты и заботы; 

 работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

 использовать элементарные приемы изображения пространства; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

 называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 

 называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Гжель); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, бумага). 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

№ Наименование  

разделов и тем 

Всего часов Проекты Экскурсии Практические 

работы 

1 Чем и как работают худож-

ники 

8 - - - 

2 Реальность и фантазия 7 - - - 

3 О чем  говорит искусство 10  - - 

4 Как говорит искусство 6 - - - 

5 Резерв 3 - - - 

 ИТОГО 34 часа - - - 



140 

 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, 

музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных смыслов, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной дея-

тельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

 использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе сов-

местной художественной деятельности; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях 

выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать худо-

жественные термины и понятия; 

 осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная деятель-

ность с использованием различных художественных материалов. 

Содержание учебного предмета (34 ч) 

Тема 1. Искусство в твоем доме (8 ч) 

Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них "сделал" в 

ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не создавался ни 

один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Твои игрушки 

Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, са-

модельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. 

Посуда у тебя дома 

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись, и украшение 

посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в изготовлении посуды. 

Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. 

Мамин платок 

Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, 

колориту, как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, дет-

ская. Можно выполнить и в технике набойки. 

Твои книжки 

Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование вы-

бранной сказки или конструирование книжки-игрушки.  

Поздравительная открытка 

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно испол-

нение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши "Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки". Понимание роли каждого из них. Форма предмета и 

ее украшение. На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей 

или игру в экскурсоводов на выставке работ выполненных в течение четверти. Ведут беседу 

три "Мастера". Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают людей дома в 

повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали художники? 

Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда художни-

ков, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, это 

должно быть итогом и одновременно открытием. 

Тема 2. Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Памятники архитектуры – наследие веков 

Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 
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Парки, скверы, бульвары 

Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. 

Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур налич-

ников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги и вкле-

ивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 

Фонари на улицах и в парках 

Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, торжествен-

ный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – украшение города. 

Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого магазина 

(по выбору детей). 

Транспорт в городе 

В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение ви-

деть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы фанта-

стических машин (наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) 

Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему не 

прикасались на улицах нашего города? На этом уроке из отдельных работ создается одно или 

несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы района из нескольких 

склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, 

транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. 

Можно играть в "экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем го-

роде, о роли художников, которые создают художественный облик города. 

Тема 3. Художник и зрелище (11 ч) 

   В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и се-

годня их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить большинство уроков 

темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются зана-

вес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем уроке можно устроить те-

атрализованное представление. 

Театральные маски 

   Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. Кон-

струирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 

   Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на 

столе. Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол 

   Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа 

художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание 

куклы на уроке. 

Театральный занавес 

   Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю (коллектив-

ная работа, 2–4 человека). 

Афиша, плакат 

   Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 

Художник и цирк 

   Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение цирко-

вого представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок) 

   Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать 

Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех работ 

по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и родителей. 
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Тема 4. Художник и музей (8 ч) 

Музеи в жизни города 

   Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие художе-

ственные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города. 

Искусство, которое хранится в этих музеях 

   Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о че-

ловеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

   Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Го-

га, К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: ра-

достный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

   Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми 

цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет 

   Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет подру-

ги, друга). 

    В музеях хранятся скульптуры известных мастеров. 

   Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая скуль-

птура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 

   Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по представ-

лению исторического события (на тему русской былинной истории или истории средневеко-

вья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и т.д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников (обоб-

щение темы) 

 "Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным 

сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого человека. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

1 Вводный урок 1 - - - 

2 Искусство в твоем доме 7 - - - 

3 Искусство на улицах твоего 

города 

7  - - 

4 Художник и зрелище 11 - - - 

5 Художник и музей 8 - - - 

 ИТОГО 34 ч. - - - 

 

     Изобразительное искусство (4 кл.)    

     Планируемые предметные результаты освоения предмета «Изобразительное искусство». 

В результате изучения изобразительного искусства четвероклассник научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художе-

ственного смысла окружающего предметного мира: 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носи-

телями духовной культуры: 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей 

жизни и нашего общения; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, 

удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы; 

воспринимать окружающий мир и произведения искусства: 

- выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляе-

мых художественных произведений; 

- анализировать результаты сравнения; 
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объединять произведения по видовым и жанровым признакам; 

- работать с простейшими знаковыми и графическими моделями для выявления харак-

терных особенностей художественного образа; 

. - решать творческие задачи на уровне импровизаций, проявлять оригинальность при 

их решении: 

- создавать творческие работы на основе собственного замысла, 

- формировать навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных ра-

ботах (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и 

ее общий результат); 

- работать с пластилином, глиной, бумагой, гуашью, мелками; 

- участвовать в создании «проектов» изображений, украшений, построек для улиц род-

ного города: 

- конструировать из бумаги макеты детских книжек; 

- складывать бумагу в несколько слоев, соединять простые объемные бумажные формы 

в более сложные бумажные конструкции (создание игрушечного транспорта); 

- передавать на доступном уровне пропорции человеческого тела, движения человека. 

Четвероклассник получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности, 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.. 

- использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художе-

ственной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих 

товарищей; 

- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной художественной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла, 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведе-

ниях выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать художе-

ственные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельно-

сти: изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное конструирование 

на плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная дея-

тельность с использованием различных художественных материалов. 

II. Содержание учебного предмета 

1. Истоки родного искусства (8 ч) 

     В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрыва-

ется их представление о мире.красоте человека. Роль природных условий в характере тради-

ционной культуры народа. Гармония жилья с природой Природные материалы и их эстетика. 

Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал Деревня - 

деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских ху-

дожников. Эстетика труда и празднества. 

2. Древние города нашей земли (7 ч) 

    Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные осо-

бенности русского города-крепости Конструкция и художественный образ, символика архи-

тектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних рус-

ских городов. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды 

человека и окружающей его предметной среды.  

3. Каждый народ -художник (11 ч) 

     Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения 

человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры народа, в 
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особой манере понимать явления жизни Природные материалы и их роль в характере нацио-

нальных построек и предметов традиционного быта, Выражение в предметном мире, костю-

ме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. 

4. Искусство объединяет народы (8 ч) 

     От представлений о великом многообразии культур мира - к представлению о едином для 

всех народов понимании красоты и безобразия, коревых явлений жизни. Вечные темь в ис-

кусстве материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать 

людям, способность утверждать добро Восприятие произведений искусства - творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего ча-

сов 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

1 Истоки родного искусства 8ч - - - 

2 Древние города нашей зем-

ли 

7ч - - - 

3 Каждый народ - художник 11ч  - - 

4 Искусство объединяет 

народы 

8ч - - - 

 ИТОГО 34 ч - - - 

 

     2.2.7. Технология 

 

     Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использовани-

ем знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первона-

чального опыта практической преобразовательной деятельности. 

 

     Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Технология». 

Ученик научится: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы 

и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности;  

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия об-

становке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и ру-

ководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую рабо-

ту, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий;  

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Ученик получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей;  

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мир,е и 

уважать их;  

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пу-

ти его реализации, воплощать его в продукте,  

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Ученик научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, про-

исхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработ-

ке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной  
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Ученик получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;  

• прогнозировать конечный практический результат. 

3. Конструирование и моделирование  

Ученик научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное рас-

положение, виды соединения деталей;  

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах на компью-

тере);  

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-

кизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на ком-

пьютере). 

Ученик получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток;  

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструктор-

ской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, вопло-

щать этот образ в материале. 

II. Содержание учебного предмета 

Изготовление изделий из бумаги (13 ч) 

Краткая характеристика операций обработки бумаги: сминать — делать мятой всю по-

верхность; размачивать — размягчить; скатывать — свернуть в трубку или собрать в шарик; 

обрывать — делать край неровным; складывать — делить на части; размечать по шаблону — 

обвести внешний контур предмета; резать — отделить от целого.  

Инструменты и приспособления: карандаш ТМ, ножницы, кисточка для клея, фальцовка, 

шаблон, подкладной лист. Основные способы соединения деталей изделия: склеить, пере-

плести.  

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из бумаги по образцам, 

рисункам: выбор заготовки с учетом размеров изделия; экономная разметка заготовок; сми-

нание заготовки; размачивание комка бумаги в воде; скатывание мятой заготовки в трубку 

или шарик, обрывание заготовки по контуру; складывание и сгибание заготовок; вырезание 

бумажных деталей; плетение из бумажных полос; соединение деталей изделий склеиванием; 

декоративное оформление изделия аппликацией, плетеным узором.  

Создание изделий по собственному замыслу.  

Варианты объектов труда: пригласительные билеты, конверты, закладки для книг, снежин-

ки, игрушки, изделия в технике оригами, декоративные композиции.  

Изготовление изделий из природных материалов (8 ч) 

Краткая характеристика операций сбора, хранения и обработки природных материалов: 

собирать материал в сухую погоду, очищать от пыли, сортировать по цвету, размеру, форме. 

Сушить листья под прессом. Хранить материалы в конвертах и коробках, Наклеивать ком-

позиции из природного материала на картон. Соединять объемные детали из природного ма-

териала пластилином, клеем, на шпильках.  

Инструменты и приспособления: ножницы, кисточка для клея, подкладная доска.  

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из природных материа-

лов по сборочным схемам: выбор материалов с учетом их поделочных качеств, формы и раз-

меров изделия; установление пространственных отношений между деталями изделия; соеди-

нение деталей изделия пластилином, клеем, на шпильках; сборка изделия.   

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: моделирование из 

готовых природных форм, создание декоративных композиций в технике аппликационных 

работ.  
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Варианты объектов труда: изготовление гербария, моделей объектов окружающего мира 

(насекомые, паукообразные), сказочных персонажей (Баба Яга и т. п.), декоративных компо-

зиций.  

Изготовление изделий из пластичных материалов (2 ч) 

Краткая характеристика операций подготовки и обработки пластичных материалов: де-

лить брусок пластилина на глаз, разминать материал для повышения пластичности, скаты-

вать круглые формы, раскатывать до получения удлиненных форм, вдавливать, соединять 

детали прижиманием.  

Инструменты и приспособления: стеки, подкладная доска.  

Практические работы. Изготовление изделий из пластилина: подготовка материала к рабо-

те, формообразование деталей изделия и их соединение, использование природного материа-

ла для оформления изделия.  

Создание изделий по собственному замыслу: создание моделей объектов живой природы.  

Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов живой природы (овощи, фрук-

ты, животные).  

Изготовление изделий из текстильных материалов (8 ч) 

Краткая характеристика операций обработки материалов: отмерять нитку, вдевать нитку 

в ушко иголки, закреплять конец нитки узелком, размечать по выкройке квадратную заго-

товку на ткани, резать ножницами на столе, выдергивать долевые и поперечные нити по кра-

ям тканевой заготовки, образуя бахрому. Способы выполнения ручных швов: «вперед игол-

ку», «вперед иголку с перевивом».  

Инструменты и приспособления: иглы, булавки с колечком, ножницы, наперсток, пяльцы.  

Практические работы. Изготовление плоских изделий из текстильных материалов: подбор 

ткани с учетом размеров изделия; разметка ткани; резание ножницами по линиям разметки, 

клеевое соединение. Декоративное оформление изделия вышивкой, фурнитурой.  

Создание изделий и декоративных композиций. Варианты объектов труда: закладки для книг, 

чехол для стакана, декоративные салфетки, декоративные композиции.  

Домашний труд (2 ч) 

Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. Практические работы. Мелкий ремонт одежды 

с использованием текстильных материалов: приемы пришивания пуговиц с двумя от-

верстиями.  

Декоративное оформление предметов быта и жилища. Традиции и характерные особенности 

культуры и быта народов России.  

Практические работы. Декоративное оформление жилища изделиями из бумаги и ткани. 

Оформление домашних праздников: разработка и изготовление пригласительных билетов. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Технология» к концу первого года 

обучения. 

III. Тематическое планирование 

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (те-

ма) 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

1. Давайте позна-

комимся 

3   2  

2. Человек и зем-

ля 

20  -Осенний 

урожай (изде-

лие «Овощи 

из пластили-

на») 

-Дикие жи-

вотные (изде-

лие «Коллаж») 

-Украшаем 

2 21 
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класс к ново-

му году (изде-

лие «Украше-

ние на ёлку», 

«Украшение 

на окно») 

 -Чайный сер-

виз (изделия 

«Чашка», 

«Чайник», 

«Сахарница») 

3.  

Человек и вода 

3  Речной флот 

(изделие «Ко-

раблик из бу-

маги», 

«Плот») 

 3 

4. Человек и воз-

дух 

3    3 

5. Человек и ин-

формация 

4    2 

 Итого 33 часа  5часов 4 29 

 

Технология (2 кл.) 

     Планируемые предметные результаты освоения предмета «Технология». В результате 

изучения технологии во втором классе ученик научится: 

-Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

-называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и 

ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую ра-

боту, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступ-

ные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Ученик научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обра-

ботке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам 

в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и до-

ступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать использу-

емые материалы; 

- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать чертежи и эскизы, читать их и вы-

полнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по про-

стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Конструирование и моделирование 
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Ученик научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное рас-

положение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в .интерактивных средах на компью-

тере); 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах 

на компьютере). 

Практика работы на компьютере 

Ученик научится: 

-  соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для вос-

произведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения до-

ступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активиро-

вать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Ученик получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пу-

ти его реализации, воплощать его в продукте; 

- демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услу-

ги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Ученик получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную  технологическую последовательность реализа-

ции собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей 

Конструирование и моделирование 

Ученик получит возможность научиться: 

- соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной кон-

структорской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Ученик получит возможность научиться: 

-пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой ин-

формацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

II. Содержание учебного предмета 

Содержание программы (34 Ч) 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником (1ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 

изделия по разным основаниям. Материалы и инструменты. Рубрика «Вопросы юного тех-

нолога» 
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Земледелие (1ч) 

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных куль-

тур. Значение овощных культур для человека. Технология выращивания лука в домашних 

условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление записей происходящих изменений. 

Понятие: земледелие. Профессии: садовод, овощевод. Практическая работа: «Выращивание 

лука» 

Посуда (4 ч) 

Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается.  

Способы изготовления посуды из глины и оформление её при помощи глазури. Назначение 

посуды. 

Способы хранения продуктов.  

Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзинщик.  

Понятия: керамика, глазурь. Изделие: «Корзина с цветами» 

Закрепление приёмов работы с пластилином.  

Составление плана работы по слайдам.  

Оформление композиции с использованием природных материалов. 

Изделие: «Семейка грибов на поляне». Практические работы: «Съедобные и несъедобные 

грибы», «Плоды лесные и садовые» 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий -  тестопластикой. Сравнение приёмов 

работы с солёным тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с профессиями пека-

ря, кондитера. Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, 

приготовленные из теста. Профессии: пекарь, кондитер. Понятия: тесто пластика. Изделие: 

«Игрушка из теста» 

Проект «Праздничный стол» Изготовление изделий из пластичных материалов (по выбору 

учителя). Сравнение свойств солёного теста, глины и пластилина (по внешним признакам, 

составу, приемам работы, применению). Анализ формы и вида изделия, определение после-

довательности выполнения работы 

Народные промыслы (4 ч) 

Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного 

орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие. Техника папье-маше, грун-

товка. Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. 

Изделие: «Золотая хохлома» 

Особенности народного промысла городецкая роспись.  

Особенности создания городецкой росписи. Выполнение аппликации из бумаги.  

Понятия: имитация, роспись, подмалёвок. Изделие: «Городецкая роспись» 

Особенности народного промысла дымковская игрушка.  

Особенности создания дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином.  

Самостоятельное составление плана работы по изготовлению изделия. Изделие: «Дымков-

ская игрушка»История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, 

вытачивание формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи матрёшек: 

семёновская, вятская, Загорская (Сергиево-Посадская). Полховско-Майдановская. авторская. 

Анализ изготовления изделия согласно заданной последовательности. Разметка деталей на 

ткани по шаблону. Соединение деталей из разных материалов при помощи клея. Профессии: 

игрушечник, резчик по дереву. Изделие: «Матрешка» 

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений рабо-

тать с пластилином и составлять тематическую композицию. Приём получения новых оттен-

ков пластилина. 

Понятия: рельеф, пейзаж. Изделие: пейзаж «Деревня» 

Домашние животные и птицы (3 ч) 

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. Конструирование 

из бумаги, движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся конструкции. Закрепление 

навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение 

деталей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок. Профессии: животновод, коневод, ко-

нюх. Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. Изделие: «Лошадка». 
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Практическая работа: «Домашние животные» 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т. д. Свойства 

природных материалов и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из природного 

материала. Приём нанесения разметки при помощи кальки. 

Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. 

Изделия: «Курочка из крупы», «Цыпленок», «Петушок» (по выбору учителя) 

Проект «Деревенский двор» 

Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление пла-

на работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога». 

Изготовление объёмных изделий на основе развёртки. 

Понятие: развёртка 

Новый год (1ч) 

История возникновения ёлочных игрушек и традиции празднования Нового года. Симмет-

ричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание разных изде-

лий по одной технологии. Художественный труд. 

Изделия: «Новогодняя маска», «Елочные игрушки из яиц» (по выбору учителя) 

Строительство (1ч) 

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные виды по-

строек деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной». Конструкция русской из-

бы (венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы, используемые при строитель-

стве избы. 

Вариант 1. Выполнение работы в технике полу-объёмная пластика. Особенности разметки 

деталей сгибанием и придание им объёма, скручивание деталей с помощью карандаша; Ва-

риант 2. Работа с яичной скорлупой в технике кракле. Свойства яичной скорлупы, особенно-

сти работы с ней. Профессии: плотник. 

Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. Изделия: «Изба», «Крепость» (по выбору учи-

теля) 

В доме (3 ч) 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья разных 

народов. Правила работы с новым инструментом — циркулем. 

Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой. Понятие: 

циркуль. Изделие: «Домовой». Практическая работа: «Наш дом» 

Проект: «Убранство избы» 

Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, 

шесток. Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. Печ-

ная утварь и способы её использования. Сравнение русской печи с видами печей региона 

проживания. Изготовление модели печи из пластичных мате-риалов. Самостоятельное со-

ставление плана изготовления изделия по иллюстрации. Профессии: печник, истопник. По-

нятия: утварь, лежанка, устье, шесток. Изделие: «Русская печь» 

Сравнивать убранство русской избы с убранством традиционного для данного региона жи-

лища. Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со 

структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа пе-

реплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений. Понятия: переплете-

ние, основа, уток. Изделие: «Коврик» Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции 

стола и скамейки. Конструирование мебели из картона. Завершение проекта «Убранство из-

бы»: создание и оформление композиции «Убранство избы». Изделие: «Стол и скамья» 

Народный костюм (3 ч) 

Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы разных наро-

дов и национальные костюмы региона проживания. 

Внешние признаки тканей из натуральных волокон. 

Работа с нитками и картоном. Освоение приемов плетения в три нити. 

Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. 

Изделие: «Русская красавица»  
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Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и женского 

костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью технологиче-

ской карты. Знакомство с правилами разметки ткани. Создание выкроек. Разметка ткани по 

шаблону. Изделие: «Костюмы для Ани и Вани» (на данном уроке можно изготовить модель 

национального костюма своего региона) 

Искать и отбирать информацию о национальных костюмах народов России (из учебника, 

собственных 

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка 

ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы 

иглой, правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье. 

Изделие: «Кошелёк» 

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, 

инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения тамбур-

ных стежков. Использование литературного текста для получения информации. Понятие: 

пяльцы. 

Профессии: пряха, вышивальщица. 

Изделия: « Стежки», «Салфетка» 

Исследовать способы украшения изделий при помощи вышивки. Осваивать технологию вы-

полнения тамбурного шва, использовать пяльцы 

Рыболовство (3 ч) 

Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Новый 

вид техники — «изонить». Рациональное размещение материалов и инструментов на рабо-

чем месте. Профессия: рыболов. Понятия: рыболовство, изонить. Изделие: композиция «Зо-

лотая рыбка» 

Проект «Аквариум» 

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. 

Составлять рассказ об аквариумах и аквариумных рыбках. 

Композиция из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных 

материалов с реальными объектами. Понятие: аквариум. Изделие: «Аквариум» 

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со 

сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов для презентации 

изделия. 

Человек и воздух. Птица счастья (1ч) 

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, склады-

вание. Освоение техники оригами. Понятия: оберег, оригами. Изделие'. «Птица счастья» По-

нятия: русалка, сирена. Изделие: «Русалка» 

Использование ветра (2 ч) 

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели 

мельницы на основе развертки. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 

Книгопечатание (1ч) 

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. Оформле-

ние разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила разметки по 

линейке. Изделие: «Книжка – ширма». 

Поиск информации в Интернете (3 ч) 

Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации об 

УМК «Перспектива». 

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. Практическая работа: «Ищем информацию в 

Интернете» 

Заключительный урок (1ч) 

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор 

лучших работ. Резерв – 3 ч 

Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 
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1 Как работать с учебником 1 - - - 

2 Земледелие 1  - 1. Практическая 

работа «Выра-

щивание лука» 

3 Посуда  4  Проект 

«Праздничный 

стол» 

 

- 1.Практические 

работа «Съедоб-

ные и несъедоб-

ные грибы» 

2 .Практические 

работа «Плоды 

лесные и садо-

вые» 

4 Народные промыслы 4 - -  

5 Домашние животные и пти-

цы 

3 Проект «Дере-

венский двор». 

- 1. Практическая 

работа: «Домаш-

ние животные» 

6. Новый год 1    

7. Строительство 1    

8. В доме 3 Проект «Убран-

ство избы» 

 1.Практическая 

работа: «Наш 

дом» 

9. Народный костюм 3    

10. Человек и вода. Рыболов-

ство. 

3 Проект «Аква-

риум» 

  

11. Человек и воздух 3    

12.  Человек и информация 3   1.Практическая 

работа: «Ищем 

информацию в 

Интернете» 

13. Заключение 1    

14. Резерв  3    

 ИТОГО 34 часа 4 -  
        

     Технология (3 кл.) 

     Планируемые предметные результаты освоения предмета «Технология». В результате 

изучения технологии в третьем классе ученик научится: 

 называть современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность - и ру-

ководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых прак-

тических действий; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обра-

ботке материалы для изделий по декоративно - художественным и конструктивным свой-

ствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделе-
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нии из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать ис-

пользуемые материалы; 

 применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла, шило); 

  выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать чертежи и эскизы, читать их и вы-

полнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по про-

стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Ученик получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пу-

ти его реализации, воплощать его в продукте: 

 демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художе-

ственные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно - художественной 

задачей. 

 соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

Содержание программы (34 Ч) 

Тема 1.   Как работать с учебником  (1 ч) 

Тема 2.   Человек и земля (21 ч) 

Элементы содержания темы. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Пра-

вила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление изде-

лия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, ли-

нии чертежа 

Назначение  городских построек,  их архитектурныеособенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, 

сгибание, откусывание).  Правила безопасной работы 

плоскогубцами, острогубцами. 

Объёмная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из при-

родных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в работе над 

одной композицией. 

Профессии: ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-

парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной модели 

из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление 

изделия. Презентация результата проекта, защита проекта.  Критерии оценивания изделия 

(аккуратность, выполнение всех технологических операций, оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 
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Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготав-

ливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. 

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения 

одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные виды швов 

с использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия:  ателье, фабрика, ткань,  пряжа, 

выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликации, моно-

грамма, шов. 

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. . Свойства бисера и способы 

его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для 

работы с бисером Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила 

поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без термической 

обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Пра-

вила гигиены при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные 

свойства продуктов. 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 

Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кладов-

щик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 

Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки.  Её ис-

пользование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — хо-

лодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. 

Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы гармоничного сочета-

ния цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому 

он предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). 

Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. Технология 

конструирования объёмных фигур. 

 Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. 

Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соеди-

нения (подвижное и неподвижное). 

Тема 3. Человек и вода (4 ч) 

Элементы содержания темы. 

Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные 

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей 

из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для кок-

тейля, зубочистки ипр.). Новый вид соединения деталей — натягивание нитей. Понятия: 

 мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, 

несущая конструкция. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым 

конструктором. Конструирование. 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 

полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. 

 Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана из 

пластичных материалов по заданному образцу. 

Тема 4. Человек и воздух (3 ч) 

Элементы содержания темы. 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники 

оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. 

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, 

штурмана, авиаконструктора. 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 
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Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция 

книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная де-

ятельность печатника, переплётчика. 

Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых 

отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение 

бланка почтового отправления. 

Кукольный театр.  Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, 

 кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила по-

ведения в театре. 

Тема 5. Человек и информация (5 ч) 

Элементы содержания темы 

Программа MicrosoftOfficeWord. Правила набора текста. Программа MicrosoftWord 

Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и про-

граммки на компьютере. Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

Тематическое планирование 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Проекты Экскурсии Практические работы 

1 Как работать с 

учебником 

1  - - - 

2 Человек и земля 21 1.Проект «Детская 

площадка».  

- 1. Практическая работа 

«Кроссворд «Ателье мод»» 

Изделие «Браслетик. Цве-

точки». 

2. Практическая работа «Тест 

«Кухонные принадлежно-

сти»»  

3. Практическая работа «Че-

ловек и земля». 

3 Человек и вода 4 1.Проект «Водный 

транспорт» 

2.Проект «Океанари-

ум». 

3.Проект «Человек и 

вода». 

- 1.Практическая работа 

«Мягкая игрушка». Изделие 

«Осьминоги и рыбка» 

4 Человек и воздух 3 - - 1.Практическая работа «Тест 

«Условное обозначение тех-

ники оригами»». 

5 Человек и ин-

формация 

5 1. Проект «Готовим 

спектакль». 

- - 

 ИТОГО 34 ч 5 ч - 5 ч 

 

     Технология (4 кл.) 

     Планируемые предметные результаты освоения предмета «Технология». В результате 

изучения технологии в четвертом классе ученик научится: 

- называть современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия об-

становке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность - и руко-

водствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую рабо-

ту, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
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- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обра-

ботке материалы для изделий по декоративно- художественным и конструктивным свой-

ствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и до-

ступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать использу-

емые материалы; 

- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла, шило); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать чертежи и эскизы, читать их и вы-

полнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по про-

стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Ученик получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пу-

ти его реализации, воплощать его в продукте: 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художе-

ственные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- художественной 

задачей. 

- соотносить объемные конструкции, основанные на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художествен- но-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

Содержание программы (34 Ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельно-

сти). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предме-

ты быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстети-

ческая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции 

и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструмен-

тов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других ди-

дактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректиров-

ка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение соци-

альных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 
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— изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. 

п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие мате-

риалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материа-

лов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование со-

ответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используе-

мых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения из-

делия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опе-

раций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью полу-

чения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходи-

мых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, ко-

пированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, реза-

ние ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-

ных 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. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). По-

нятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, кон-

струкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисун-

ку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера-

ботки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, об-

щее 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 компь-

ютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образо-

вательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): пре-

образование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
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детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разде-

лов и тем 

Всего 

часов 

Проекты Экскурсии Практические рабо-

ты 

1 Как работать с учебни-

ком 

2  - - - 

2 Человек и земля 21 1.Проект «Медаль».                            

2. Проект «Лесенка-

опора для цветов»                                                    

3. Проект «Абажур 

для настольной лам-

пы»                              

- 1. Практическая ра-

бота «Тест «Конди-

терское изделие» 

2. Практическая ра-

бота «Тест «Прави-

ла эксплуатации 

электронагрева-

тельных прибо-

ров»»  

 

3 Человек и вода 4 1.Проект «Канатная 

лестница»  

 

- 1. Практическая ра-

бота «Технический 

рисунок канатной 

лестницы». Изделие 

«Канатная лестни-

ца» 

4 Человек и воздух З - -  

5 Человек и информация 5 1. Проект «Титуль-

ный лист». 

- 1. Практическая ра-

бота «Содержание» 

 ИТОГО 34 ч. 5 ч - 5 ч 

 

2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

 

     Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традици-

онных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Планируемые предметные результаты освоения предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики». Освоение учебного содержания модуля должно обеспечить: 

- понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного пове-

дения в жизни человека, семьи, общества; 

- знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понимание 

их значения в жизни человека, семьи, общества; 

-  формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических ос-

новах традиционных религий и светской этики в России; 

- формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представителям; 

- формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального  многоконфессионального народа Рос-

сии; - знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 

основы традиционной культуры многонационального народа России; 

- укрепление веры в Россию; 

- укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

Содержание учебного предмета 

      Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой еди-

ный комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных моду-

лей. Нами выбран модуль «Основы светской этики». 

Содержание учебного курса организуется вокруг трех базовых национальных ценностей: 

Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя основными тематическими блоками 
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(разделами). Два из них (первый и четвертый) являются общими для всех учебных модулей. 

Содержательные акценты первого тематического блока – духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества. Четвертый тематический блок представляет духовные 

традиции многонационального народа России. Второй и третий тематические блоки диффе-

ренцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 

Учебный модуль «Основы светской этики». 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток нравственных 

отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. Семейные 

праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и 

леди.  

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мо-

раль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в 

наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 

Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания морально-

го кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – 

за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Ме-

тоды нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много конфессиональ-

ного народа России.                            

               Тематическое планирование 

Тема Количество 

часов 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека 

и общества 

1 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики 28 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России 5 

Всего 34 

 

     2.2.9. Музыка 

 

     Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприя-

тию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета в 1 классе. В результате изу-

чения ученик научится: 

- воспринимать музыку различных жанров и размышлять о ней, открыто и эмоцио-

нально выражать своё отношение к искусству; 

- размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально‑хоровых произведе-

ний, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

- выявлять жанровое начало  музыки; 

- оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание 

Получат возможность научиться: 

- проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о музыке; 

- оформлять свою мысль о музыкальном произведении в речевое высказывание не-

большого объема; 
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- участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом ин-

тонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

- участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных об-

разов; 

- выражать свое восприятие музыки в рисунке, пении, танцевально-ритмическом дви-

жении; 

- коллективно обсуждать услышанную музыку; доказывать собственное мнение, опи-

раясь на музыкальный материал или собственный опыт. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слуша-

тель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. 

Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, 

гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное ис-

полнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представ-

ленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 16 часов  

Урок 1. И Муза вечная со мной!  

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, 

которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель.Урок 2.. Хоровод 

муз.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера чело-

века.Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности 

песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   

который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  

сиртаки,  молдавской  хоры. Урок 3. Повсюду музыка слышна.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки 

возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоя-

тельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. Опреде-

ление  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в компози-

тора».Урок 4. Душа музыки - мелодия. Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. Выявление характерных осо-

бенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня- 

напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  Танец-  движе-

ние  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  

вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  учащиеся  

играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- “солдатики” маршируют  на  столе,  

играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  

корпуса. 

Урок 5. Музыка осени. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Вырази-

тельность и изобразительность в музыке.Связать жизненные впечатления школьников об 

осени с художественными образами поэзии, рисунками художника, музыкальными произве-

дениями П.И. Чайковского и Г.В. Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окру-

жающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  форма  песен.Урок 6. Сочини мело-
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дию. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник эле-

ментов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции.Развитие те-

мы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. Вокальные 

импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпа-

немент».Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи му-

зыки.Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлека-

тельное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту.Урок 8. Музыкальная аз-

бука. 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Си-

стема графических знаков для записи музыки.Запись нот -  знаков для обозначения музы-

кальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в от-

ражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в 

школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоно-

сец, скрипичный ключ.  

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, напи-

савших  эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 1 чет-

верть.                                      Урок 10. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, 

свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знаком-

ство с понятием «тембр». 

Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  

эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музы-

ки Н.А. Римского-Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  

Урок 12. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных инстру-

ментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

Урок 13. Звучащие картины.  

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры  разных 

эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  “зву-

чит”  народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами. 

Урок 14. Разыграй песню. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих законо-

мерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера «Поче-

му медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  осознанному  

делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понима-

ния  развития  музыки.   

Урок 15. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творче-

ства.   
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Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа и народными  обы-

чаями  празднования церковного праздника - Рождества Христова. Осознание образов рож-

дественских  песен,  народных  песен-колядок. 

Урок 16.  Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музы-

кальном жанре – балет. 

Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  

со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет 

детей в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  

Раздел 2. «Музыка и ты» 

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкаль-

ного произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструмен-

ты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Му-

зыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музы-

кальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов 

Урок 17. Край, в котором ты живешь.  

Россия- Родина  моя.  Отношение к Родине,  ее  природе,  людям, культуре, традициям  и  

обычаям. Идея патриотического воспитания. Понятие “Родина” - через эмоционально-

открытое, позитивно-уважительное отношение к вечным проблемам жизни и искусства. Род-

ные  места,  родительский дом, восхищение  красотой  материнства,  поклонение труженикам  

и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  стороне,  уте-

шающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  

вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литера-

тура, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой 

язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные яв-

ления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художе-

ственных образах. 

Урок 18. Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рожде-

ние музыки как естественное проявление человеческого состояния.  Искусство, будь то му-

зыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   Однако у каждого вида ис-

кусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, чтобы передать разнообразные 

жизненные явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям, читателям,  зри-

телям  художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  

разных  видах  искусства.  Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение  композиторов  

к  увиденной,  “услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  

темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  единству  му-

зыки  и  слова.Урок 19. Музыка утра. Интонационно – образная природа музыкального ис-

кусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  произведений,  которые  

рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чув-

ства,   мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  отчет-

ливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  мелодическо-

го  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  

принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  рисунку. 
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Урок 20. Музыка вечера.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.  

Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, напевность, 

настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  интонирования:  имитиро-

вание  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  которые  под-

черкивают   характер  и  настроение  музыки. 

Урок 21. Музыкальные портреты.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сход-

ство и различие.   

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болту-

нья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различ-

ных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального произ-

ведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  

музыкальных  портретов.  

Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – 

драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  

народного  фольклора.   

Урок 23. Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты 

Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композито-

ров. Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  полководцах,  рус-

ских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  

в  народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  памятники  за-

щитникам  Отечества. 

Урок 24. Мамин праздник.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях изобрази-

тельного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут  пере-

дать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти.Обобщение музыкальных впечатлений первокласс-

ников за 3   четверть. 

Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  танце-

вальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 

Урок 27. Музыкальные инструменты. Музыкальные  инструменты.Встреча с музыкальными 

инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих инструментов, выразительные 

возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями 

музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.   Сопоставление  звучания  произведений,  

исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  Мастерство   

 исполнителя-музыканта.Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие кар-

тины.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Знакомство с  музыкальными  инструментами, через алжирскую сказку “Чудесная лютня”. 

Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  челове-

ка,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки, дающая  представление  об  

особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической песни  разудалой  плясовой. Вы-

полнение  задания  и выявление главного вопроса: какая музыка может помочь иностранно-
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му гостю  лучше  узнать  другую  страну? Художественный  образ. Закрепление  представле-

ния  о  музыкальных  инструментах и исполнителях. Характер  музыки  и  ее соответствие  

настроению  картины.  

Урок 29. Музыка в цирке. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидно-

сти. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его 

мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  настроение. Му-

зыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а  зри-

телям  подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  представле-

ния.  

Урок 30. Дом, который звучит. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Пе-

сенность, танцевальность, маршевость.   

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, 

как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  объединя-

ет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  сказки. В  операх  

и  балетах  “встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка. 

Урок 31. Опера-сказка. Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  

музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - солист  

и  вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  эпи-

зоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка. 

Урок 32. «Ничего на свете  лучше нету». Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знаком-

ство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 

Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

Тематическое планирование 

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (те-

ма) 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

I. Тема I. Музыка 

вокруг нас 

часов 

16 

часов 

1 

«Музыка всю-

ду слышна» 

«Органный 

зал» 

«Новогодний 

хоровод» 

II. Тема II. Музыка 

и ты  

17 2 «Музыкальные 

инструменты» 

«Зарубежные 

композиторы» 

«Музыка и 

цирк» 

 Итого 33 

часа 

3 часа 2 часа 2 2 

 

 

 

Музыка (2 кл.) 

          В результате изучения во 2 классе ученик научится: 
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  
-  воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 
-  проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 
-  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искус-

ства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности му-

зыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
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-  эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 
-  показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и вооб-

ражения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

Получат возможность научиться: 

- проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о музыке; 

- оформлять свою мысль о музыкальном произведении в речевое высказывание не-

большого объема; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом ин-

тонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

- участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных об-

разов; 

- выражать свое восприятие музыки в рисунке, пении, танцевально-ритмическом дви-

жении; 

- коллективно обсуждать услышанную музыку; доказывать собственное мнение, опи-

раясь на музыкальный материал или собственный опыт. 

 Содержание учебного предмета 

 Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

        Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как есте-

ственное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкаль-

ного искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и от-

ражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит 

школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое нахо-

дит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся 

начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря 

этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, 

чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русск Урок 2. Здравствуй, Ро-

дина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные сред-

ства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки 

(освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с песнями 

Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя 

Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить представление о 

мелодии и аккомпанемУрок 3. Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Ро-

дине («Гимн России» А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственны-

ми символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: 

Красная площадь, храм Христа Спасителя.  Музыкальные образы родного краяТема раздела: 

«День, полный событий» (6 чУрок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкаль-

ные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной 

грамоты.Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкально-

го искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах.Урок 6. Танцы, танцы, тан-

цы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной вырази-

тельности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской 

музыки» С.Прокофьева. Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танце-

вальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). 

Интонация – источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения ком-

позиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке. Урок 8. Расскажи 

сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динами-
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ка). Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.   Урок 9. Обобщающий  урок  1 

четверти. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление 

учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского). II  четверть  (7 ч Тема 

раздела: «О России петь – что стремиться в храм»Урок 10. Великий колокольный звон. 

Звучащие картины. Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка 

религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве компози-

торов («Великий колокольный звон» М.П.МусУрок 11. Святые земли русской. Князь Алек-

сандр Невский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата («Александр Невский» 

С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркеУрок 12. Сергий Радонежский. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Народные песн Урок 13. Молитва. Духовная музыка в 

творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя мо-

литва», «В церкве»  Урок 14. С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции 

Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музы-

кальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Пред-

ставление  о  религиозных  традициях. Народные славянские песнопения.Урок 15. Музыка на 

Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и професси-

ональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен к празднику – «Но-

вый год».Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть.  

   III  четвертьТема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

 Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки-

Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народ-

ного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, иг-

ры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны де-

вицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: 

речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре»Урок 

19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная музыка. Сопо-

ставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих 

их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с 

детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и харак-

терных особенностей.Урок 20. Проводы зимы. Встреча весны.   Народные музыкальные 

традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор 

России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное испол-

нение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся тра-

диций. Региональные музыкально-поэтические Тема раздела: «В музыкальном театУрок 21. 

Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» 

Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. 

        Урок 22.  Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об ос-

новных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Опера, балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: дет-

ские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в 

опере и балете  Урок 23. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные 

театры. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное 

развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. ДирижерскиеУрок 24. Опера «Руслан и Людмила». Сце-

ны из оперы. Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Урок 25. «Какое чудное 
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мгновенье!» Увертюра. Финал. Постижение общих закономерностей музыки: развитие му-

зыки – движение музыки. Увертюра к опере.  Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3   четверть. 

IV  четверть   (8 часов)Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

        Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). Музыкальные инстру-

менты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразитель-

ными  возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкаль-

ные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкно-

вении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности (тембр).Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Инто-

национно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 

в музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. 

Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского. Урок 29. «Звучит 

нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих закономерностей му-

зыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных обра-

зов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого ав-

стрийского композитора В.А.Моцарта.Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надоб-

но уменье» (5 ч.)Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (ор-

ган). И все это Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь 

как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музы-

кальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащих-

ся с произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. Урок 31. Все в движении. 

Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как со-

чинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства му-

зыкальной выразительности (мелодия, темп). Урок 32. Музыка учит людей понимать друг 

друга. «Два лада» (легенда). Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной вырази-

тельности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.Урок 

33. Природа и музыка. «Печаль моя светла».   Многозначность музыкальной речи, вырази-

тельность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). Музы-

кальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  

       Урок 34. Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). Мир композитора 

(П.Чайковский, С.Прокофьев). Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – кон-

церт. Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкан-

тов. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи 

Тематическое планирование 

№ 

п./п 

Наименование раз-

делов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (те-

ма) 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

I. Тема I. «Россия – 

Родина моя» 

часов 

16 

часов 

2 

«Русские 

композиторы» 

«Органный 

зал» 

Новогодний 

хоровод 

II. Тема II. «Гори, гори 

ясно, чтобы не по-

гасло!» 

18 2 «Музыка и 

театр» 

«Сияние 

России» 

 

Музыка и 

цирк 

 Итого 34 

часа 

4 часа 2 часа 2 2 

 

     Музыка (3 кл.) 

 В результате изучения в 3 классе ученик научится: 

- воспринимать музыку различных жанров и размышлять о ней, открыто и эмоцио-

нально выражать своё отношение к искусству; 
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- размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально‑хоровых произведе-

ний, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

- выявлять жанровое начало  музыки; 

- оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

Получат возможность научиться: 
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие му-

зыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельно-

стью;  
- - воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жиз-

ни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 
- - проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального ис-

кусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначно-

сти музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
-  эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатле-

ние в пении, игре или пластике; 
-  показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 
-  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов му-

зыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оцени-

вать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   
- импровизация и др.). 

 Содержание учебного предмета 

I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.)Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музы-

ки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмо-

ций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Пе-

сенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как 

основы музыки – ее души.Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Вырази-

тельность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструмен-

тальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Ро-

манс. Лирические образыромансах и картинах русских композиторов и художников.Урок 3.. 

«Виват, Россия!»(кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром 

канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в 

русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Урок 4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого 

в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева 

«Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  Урок 5. 

Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озву-

ченное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в 

опере М.И.Глинки «Иван Сусанин». Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.)  Урок 6. 

Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Пе-

сенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях 

П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро». Урок 7. Портрет в музыке. В каждой 

интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в му-

зыке. Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобра-

зительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях 
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М.П. Мусоргского. Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впе-

чатлений третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонацион-

но-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С. 

Прокофьева, П. Чайковского, Э. Грига, М. Мусоргского).  

II  четверть  (7 часов)Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.)Урок 10. 

Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» Введение учащихся в художественные образы 

духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа музы-

кального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, 

поэзии, изобразительном искусстве. Урок 11. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, 

нежная моя, добрая моя мама!» Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобрази-

тельном искусстве.Урок 12. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные тради-

ции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. 

Вербное воскресенье.Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 

Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Свя-

тые земли Русской. Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)Урок 14. 

«Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе. Музыкаль-

ный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблю-

дение народного творчества. Жанр былины.  Урок 15. Певцы русской старины (Баян. Садко). 

«Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и профессио-

нальная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и об-

ряды в музыке русских композиторов (М. Глинки, Н. Римского-Корсакова).Урок 16. Обоб-

щающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений тре-

тьеклассников за 2 четверть 

III  четверть (10 часов) Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.)  Урок 17. 

Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор Рос-

сии: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке 

русского  композитора  Н.Римского-Корсакова.Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 

ч.) Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музы-

ки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певче-

ские голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила».Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опе-

ра. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, худо-

жественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-

образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». Урок 20. Опера «Снегурочка». 

«Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступ-

лении к опере «Садко» «Океан – море синее». Урок 21. Балет «Спящая красавица». Балет. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художе-

ственных образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая 

красавица». Контраст.Урок 22.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представ-

ление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных 

жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки.Тема раздела: «В концертном зале » (4 

ч.)Урок 23. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  

Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта.Урок 

24. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности флейты. Урок 25. Музыкальные инструменты (скрипка). Му-

зыкальные инструменты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные 

мастера и исполнители Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных 

впечатлений третьеклассников за 3   четверть.  
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 IV  четверть   (8 часов)Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обоб-

щенное выражение художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – 

движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты 

Э.Грига «Пер Гюнт».     Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержа-

ния произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма 

(трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. Тема раздела: «Чтоб музыкан-

том быть, так надобно уменье» (6 ч.)Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о много-

образии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – му-

зыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохнове-

ния и радости.Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и 

различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.  

Тематическое планирование 

№ 

п./п 

Наименование раз-

делов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (те-

ма) 

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

I. Тема I. Россия – Ро-

дина моя» 

часов 

16 

часов 

2 

«Русские 

композиторы» 

«Органный 

зал» 

Новогодний 

хоровод 

II. Тема II. : «Гори, гори 

ясно, чтобы не по-

гасло!» 

18 2 «Музыка и 

театр» 

«Сияние 

России» 

 

Музыка и 

цирк 

 Итого 34 

часа 

3 часа 2 Часа 2 2 

 

     Музыка (4 кл.) 

     В результате изучения в 4 классе ученики научатся: 
-   
- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие му-

зыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельно-

стью;  
-  воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жиз-

ни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 
-  проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 
-  высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать собственную точку зрения; 
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального ис-

кусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначно-

сти музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
-  эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатле-

ние в пении, игре или пластике; 
-  показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 
-  выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде ис-

полнительской деятельности (пение, музицирование);  

 Получат возможность научиться: 

- проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о музыке; 

- оформлять свою мысль о музыкальном произведении в речевое высказывание не-

большого объема; 
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- участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом ин-

тонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

- участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных об-

разов; 

- выражать свое восприятие музыки в рисунке, пении, танцевально-ритмическом дви-

жении; 

- коллективно обсуждать услышанную музыку; доказывать собственное мнение, опи-

раясь на музыкальный материал или собственный опыт. 

 2. Содержание учебного предмета 

I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

        Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных компози-

торов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные сред-

ства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, 

река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов 

(С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ 

(С.В.Рахманинов «Вокализ»). Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда 

русская, зародилась, музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтиче-

ский фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с карти-

ной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: 

«Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».  Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные 

особенностиУрок 3. «Я пойду по полю белому…» На великий праздник собралася Русь! 

Народная и профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской классике. Обоб-

щенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интона-

ций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» 

С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка). Интонация как внутреннее озвученное со-

стояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества. Тема разде-

ла: «О России петь – что стремиться в храм»(1 ч.)Урок 4. Святые земли Русской. Илья Му-

ромец. Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская 

симфония» А.Бородин).  

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч. Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохно-

венья…». Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских 

композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осен-

ние дожди»).Урок 6.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказ-

ке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  Урок 7. Яр-

марочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная музыка. Вырази-

тельность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. Му-

зыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красави-

цы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», 

«Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский).Урок 

8. «Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и изобразительность в музыке.    

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка).Урок 9. Обобща-

ющий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 1 чет-

верть. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование 

на элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихс 

II  четверть  (7 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2 ч.) 
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 Урок 10. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Народная и про-

фессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкаль-

ные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках со-

временных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни 

народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, раз-

мышления о характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык од-

ной песни от другой.Урок 11. Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант – чаро-

дей» (белорусская народная сказка). Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных 

инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музы-

кальное творчество разных стран мира.   

Тема раздела: «В концертном зале» (5 ч.)Урок 12. Музыкальные инструменты (скрипка, вио-

лончель.) Вариации на тему рококо. Музыкальные инструменты. Формы построения музыки 

как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки та-

ких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» 

для виолончели с оркестром).  Урок 13. «Старый замок». Счастье в сирени живет… Различ-

ные виды музыки: вокальная, инструментальная. Фортепианная сюита. («Старый замок» 

М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). Знакомство с жанром романса на 

примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).  Выразительность и 

изобразительность в музыке. Урок 14. «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Танцы, танцы, 

танцы… Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки 

как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений Формы: 

одночастные, двух-и трехчастные, куплетные. Интонации народных танцев в музыке 

Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»).Урок 15. «Патетическая» соната. Годы 

странствий. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Различные виды музыки: вокальная, инструменталь-

ная. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен).Урок 16. 

Царит гармония оркестра. Обобщающий  урок 2 четверти. Различные виды музыки: вокаль-

ная, инструментальная, оркестровая. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечат-

лений четвероклассников за 2 четверть. Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах.  

III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «День, полный событий» (1 ч.)Урок 17. Зимнее утро. Зимний вечер. Вырази-

тельность и изобразительность в музыке. Музыкально-поэтические образы. Музыкальное 

прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» 

П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) Урок 18. Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке 

польского короля. За Русь все стеной стоим…). Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы 

– музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - ин-

тродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия).Урок 19. Опера «Иван Сусанин». (Сце-

на в лесу). Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Инто-

нация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей Урок 20. 

«Исходила младешенька». (Опера М.Мусоргского «Хованщина»). Народная и профессио-

нальная музыка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-

вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешень-

ка» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  Урок 21. Русский восток. «Сезам, откройся!». 

Восточные мотивы. Народная и профессиональная музыка. Восточные мотивы в творче-

стве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика.  Урок 22.  

Балет «Петрушка». Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессио-



173 

 

нальная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле. Урок 

23. Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта. Жанры 

легкой музыки.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (3 ч.) Урок 24. Прелюдия. 

«Исповедь души». «Революционный» этюд. Интонация как внутреннее озвученное состоя-

ние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. 

(«Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального 

образа.  Урок 25. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). Музыкаль-

ные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слу-

шатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-

классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и ма-

стерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» 

В.Высоцкий)  Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатле-

ний четвероклассников за 3 четверть. Исполнение разученных произведений, участие в кол-

лективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах.IV  четверть   

(8 часов) 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (3 ч.)Урок 27. Праздников празд-

ник, торжество из торжеств. «Ангел вопияше». Праздники Русской православной церкви. 

Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Ду-

ховная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!» С.В. Рахманинов). 

Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – мо-

литва).Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. Праздники Русской православ-

ной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в твор-

честве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник»  С.Рахманинов). 

Урок 29. Кирилл и Мефодий.  Святые земли Русской. Народные музыкальные традиции Оте-

чества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, 

величание.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) Урок 30. Народные праздники. 

«Троица». Музыкальный фольклор народов России.  Народные музыкальные традиции род-

ного края. Праздники русского народа. Троицын день. Тематическое планирование 

№ 

п./п 

Наименование раз-

делов и тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Контрольные и 

диагностические 

материалы  

Проекты Экскурсии Практические 

работы 

I. Тема I«Россия – Ро-

дина моя». 

часов 

16 

часов 

2 

«Русские 

композиторы» 

«Органный 

зал» 

Новогодний 

хоровод 

II. Тема II.  «День, пол-

ный событий» 

18 2 «Музыка и 

театр» 

«Сияние 

России» 

 

Музыка и 

цирк 

 Итого 34 

часов 

3 часа 2 Часа 2 2 

 

 

 

     2.2.10. Физическая культура 

 

     Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социаль-

ному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуля-

ции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета в 1 классе.  

Учащиеся научатся: 

- проводить самостоятельно комплексы утренней зарядки; 
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- проводить подвижные игры во внеурочной деятельности; 

- измерять длину и массу тела, уровень развития основных физических качеств. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- формировать первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепле-

ния здоровья человека, о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

- организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических ка-

честв (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнова-

ний; 

- выполнять простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком каче-

ственном уровне, выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

Формирование содержания данного учебного курса по физической культуре осуществляется 

на основе принципов: демократизации и гуманизации педагогического процесса, педагогики 

сотрудничества, деятельностного подхода, интенсификации и оптимизации, расширения меж-

предметных связей.  

    Знания о физической культуре (в процессе уроков). Возникновение первых спортивных 

соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олим-

пийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физиче-

ские качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма 

(обтирание). 

Способы физкультурной деятельности (в процессе уроков).  Выполнение утренней зарядки и 

гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развива-

ющих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры 

и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Гимнастика с основами акробатики. 21 ч.Организующие команды и приемы: повороты кругом с 

разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передви-

жение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпря-

мив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на 

коленях. Гимнастические упражнения прикладного характера танцевальные упражнения, упраж-

нения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, 

двумя ногами. 

Легкая атлетика. 25ч. равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов .Метание. Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по размет-

кам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. Метание: малого мяча на 

дальность из-за головы 

Лыжные гонки.12ч. Передвижения на лыжах: скользящий и ступающий шаг. Спуски в основной 

стойке. Подъем «лесенкой».Торможение «плугом». 

Подвижные игры и спортивные игры (баскетбол (24ч.), волейбол (18 ч.), футбол) 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 

быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». На материале 

раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», 

«Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». На 

материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с 

поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше 

скатится с горки» (на лыжах).На материале раздела «Спортивные игры».Футбол: остановка 

катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с 
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остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутрен-

ней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Фут-

больный бильярд», «Бросок ногой». Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге 

и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные 

игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». Волейбол: подводящие упражне-

ния для обучения прямой нижней и боковой подаче; подвижные игры: «Волна», «Неудобный 

бросок». 

Тематическое планирование 
№ 

п./п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них:   

Практиче-

ские 

Контрольные и диагностиче-

ские материалы (тема) 

Примечание 

I. I . Легкая атлетика, крос-

совая подготовка, футбол 

27 

часов  

2 часа Беговые упр. 30м, 1000м, кросс, 

челночный бег. Прыжок с места 

в длину. 

В соответствии нор-

мативов 

II. 2. Гимнастика с элемен-

тами акробатики 

21 2 часа Подтягивание, сгибание разги-

бание рук в упоре лежа, подъем 

туловища 

В соответствии нор-

мативов 

III. 3. Лыжная подготовка 9 1 Прохождение дистанции 1 км 

на результат 

В соответствии нор-

мативов 

IV. Подвижные и спортивные 

игры. Баскетбол.  

24 2 Ведение, передача, бросок мяча. Технические и так-

тические  навыки. 

IV. Подвижные и спортивные 

игры.  Волейбол 

18 2 Верхняя, нижняя передача мя-

ча. 

Подача мяча. 

Технические и так-

тические  навыки. 

 Итого 99 

часов 

9 часов 9 часов  

 

Физическая культура (2 кл.) 

Планируемые предметные результаты освоения  предмета 

Учащиеся научатся: 

- проводить самостоятельно комплексы утренней зарядки; 

- проводить подвижные игры во внеурочной деятельности; 

- измерять длину и массу тела, уровень развития основных физических качеств. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- формировать первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепле-

ния здоровья человека, о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

- организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических ка-

честв (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнова-

ний; 

- выполнять простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком каче-

ственном уровне, выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

Формирование содержания данного учебного курса по физической культуре осуществляется 

на основе принципов: демократизации и гуманизации педагогического процесса, педагогики 

сотрудничества, деятельностного подхода, интенсификации и оптимизации, расширения меж-

предметных связей.  

    Знания о физической культуре (в процессе уроков). Возникновение первых спортивных 

соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олим-

пийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физиче-
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ские качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма 

(обтирание). 

Способы физкультурной деятельности (в процессе уроков).  Выполнение утренней зарядки и 

гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развива-

ющих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры 

и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Гимнастика с основами акробатики. 21 ч.Организующие команды и приемы: повороты кругом с 

разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передви-

жение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпря-

мив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на 

коленях. Гимнастические упражнения прикладного характера танцевальные упражнения, упраж-

нения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, 

двумя ногами.: 

Легкая атлетика. 25ч. равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов .Метание. Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по размет-

кам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. Метание: малого мяча на 

дальность из-за головы 

Лыжные гонки.12ч. Передвижения на лыжах: скользящий и ступающий шаг. Спуски в основной 

стойке. Подъем «лесенкой».Торможение «плугом». 

Подвижные игры и спортивные игры (баскетбол (24ч.), волейбол (18 ч.), футбол) 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 

быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». На материале 

раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», 

«Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». На 

материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с 

поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше 

скатится с горки» (на лыжах).На материале раздела «Спортивные игры».Футбол: остановка 

катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутрен-

ней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Фут-

больный бильярд», «Бросок ногой». Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге 

и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные 

игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». Волейбол: подводящие упражне-

ния для обучения прямой нижней и боковой подаче; подвижные игры: «Волна», «Неудобный 

бросок». 

Тематическое планирование 
№ 

п./п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них:   

Практиче-

ские 

Контрольные и диагностиче-

ские материалы (тема) 

Примечание 

I. 1. Легкая атлетика, крос-

совая подготовка, футбол 

27 

часов  

2 часа Беговые упр. 60м, 100м, 1000м 

(д), 1000м (ю), кросс. 

Прыжок с места в длину. 

В соответствии нор-

мативов 

II. 2. Гимнастика с элемен-

тами акробатики 

21 2 часа Подтягивание, сгибание разги-

бание рук в упоре лежа, подъем 

туловища 

В соответствии нор-

мативов 

III. 3. Лыжная подготовка 12 1 Прохождение дистанции 1 км 

на результат. 

В соответствии нор-

мативов 

IV. Подвижные и спортивные 

игры. Баскетбол.  

24 2 Ведение, передача, бросок мяча. Технические и так-

тические  навыки. 

V. Подвижные и спортивные 

игры.  Волейбол 

18 2 Верхняя, нижняя передача мя-

ча. 

Подача мяча. 

Технические и так-

тические  навыки. 

 Итого 102  

часа 

9 часов 12 часа  
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Физическая культура (3 кл.) 
Планируемые предметные результаты освоения  предмета. 

Учащиеся научатся: 

- проводить самостоятельно комплексы утренней зарядки; 

- проводить подвижные игры во внеурочной деятельности; 

- измерять длину и массу тела, уровень развития основных физических качеств. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- формировать первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепле-

ния здоровья человека, о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

- организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических ка-

честв (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнова-

ний; 

- выполнять простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком каче-

ственном уровне, выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

Формирование содержания данного учебного курса по физической культуре осуществляется 

на основе принципов: демократизации и гуманизации педагогического процесса, педагогики 

сотрудничества, деятельностного подхода, интенсификации и оптимизации, расширения меж-

предметных связей.  

    Знания о физической культуре (в процессе уроков). Возникновение первых спортивных 

соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олим-

пийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физиче-

ские качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма 

(обтирание). 

Способы физкультурной деятельности (в процессе уроков).  Выполнение утренней зарядки и 

гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развива-

ющих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры 

и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Гимнастика с основами акробатики. 21 ч.Организующие команды и приемы: повороты кругом с 

разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передви-

жение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпря-

мив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на 

коленях. Гимнастические упражнения прикладного характера танцевальные упражнения, упраж-

нения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, 

двумя ногами.: 

Легкая атлетика. 25ч. равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов .Метание. Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по размет-

кам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. Метание: малого мяча на 

дальность из-за головы 

Лыжные гонки.12ч. Передвижения на лыжах: скользящий и ступающий шаг. Спуски в основной 

стойке. Подъем «лесенкой».Торможение «плугом». 

Подвижные игры и спортивные игры (баскетбол (24ч.), волейбол (18 ч.), футбол) 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 

быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». На материале 

раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», 
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«Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». На 

материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с 

поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше 

скатится с горки» (на лыжах).На материале раздела «Спортивные игры».Футбол: остановка 

катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутрен-

ней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Фут-

больный бильярд», «Бросок ногой». Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге 

и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные 

игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». Волейбол: подводящие упражне-

ния для обучения прямой нижней и боковой подаче; подвижные игры: «Волна», «Неудобный 

бросок». 

Тематическое планирование 
№ 

п./п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них:   

Практиче-

ские 

Контрольные и диагностиче-

ские материалы (тема) 

Примечание 

I. 1. Легкая атлетика, крос-

совая подготовка, футбол 

27 

часов  

2 часа Беговые упр. 60м, 100м, 1000м 

(д), 1000м (ю), кросс. 

Прыжок с места в длину. 

В соответствии нор-

мативов 

II. 2. Гимнастика с элемен-

тами акробатики 

21 2 часа Подтягивание, сгибание разги-

бание рук в упоре лежа, подъем 

туловища 

В соответствии нор-

мативов 

III. 3. Лыжная подготовка 12 1 Прохождение дистанции 1 км 

на результат. 

В соответствии нор-

мативов 

IV. Подвижные и спортивные 

игры. Баскетбол.  

24 2 Ведение, передача, бросок мяча. Технические и так-

тические  навыки. 

V. Подвижные и спортивные 

игры.  Волейбол 

18 2 Верхняя, нижняя передача мя-

ча. 

Подача мяча. 

Технические и так-

тические  навыки. 

 Итого 102  

часа 

9 часов 12 часа  

 

Физическая культура (4 кл.) 
Планируемые предметные результаты освоения  предмета 

Учащиеся научится: 

- проводить самостоятельно комплексы утренней зарядки; 

- проводить подвижные игры во внеурочной деятельности; 

- измерять длину и массу тела, уровень развития основных физических качеств. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- формировать первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепле-

ния здоровья человека, о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

- организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- наблюдать за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических ка-

честв (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнова-

ний; 

- выполнять простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком каче-

ственном уровне, выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

Формирование содержания данного учебного курса по физической культуре осуществляется 

на основе принципов: демократизации и гуманизации педагогического процесса, педагогики 
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сотрудничества, деятельностного подхода, интенсификации и оптимизации, расширения меж-

предметных связей.  

    Знания о физической культуре (в процессе уроков). Возникновение первых спортивных 

соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олим-

пийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физиче-

ские качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма 

(обтирание). 

Способы физкультурной деятельности (в процессе уроков).  Выполнение утренней зарядки и 

гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развива-

ющих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры 

и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Гимнастика с основами акробатики. 21 ч.Организующие команды и приемы: повороты кругом с 

разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передви-

жение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпря-

мив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на 

коленях. Гимнастические упражнения прикладного характера танцевальные упражнения, упраж-

нения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, 

двумя ногами.: 

Легкая атлетика. 25ч. равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов .Метание. Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по размет-

кам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. Метание: малого мяча на 

дальность из-за головы 

Лыжные гонки.12ч. Передвижения на лыжах: скользящий и ступающий шаг. Спуски в основной 

стойке. Подъем «лесенкой».Торможение «плугом». 

Подвижные игры и спортивные игры (баскетбол (24ч.), волейбол (18 ч.), футбол) 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 

быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». На материале 

раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», 

«Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». На 

материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с 

поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше 

скатится с горки» (на лыжах).На материале раздела «Спортивные игры».Футбол: остановка 

катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутрен-

ней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Фут-

больный бильярд», «Бросок ногой». Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке 

баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге 

и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные 

игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». Волейбол: подводящие упражне-

ния для обучения прямой нижней и боковой подаче; подвижные игры: «Волна», «Неудобный 

бросок». 

Тематическое планирование 
№ 

п./п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них:   

Практиче-

ские 

Контрольные и диагностиче-

ские материалы (тема) 

Примечание 

I. 1. Легкая атлетика, крос-

совая подготовка, футбол 

27 

часов  

2 часа Беговые упр. 60м, 100м, 1000м 

(д), 1000м (ю), кросс. 

Прыжок с места в длину. 

В соответствии нор-

мативов 

II. 2. Гимнастика с элемен-

тами акробатики 

21 2 часа Подтягивание, сгибание разги-

бание рук в упоре лежа, подъем 

туловища 

В соответствии нор-

мативов 

III. 3. Лыжная подготовка 12 1 Прохождение дистанции 1 км 

на результат. 

В соответствии нор-

мативов 
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IV. Подвижные и спортивные 

игры. Баскетбол.  

24 2 Ведение, передача, бросок мяча. Технические и так-

тические  навыки. 

V. Подвижные и спортивные 

игры.  Волейбол 

18 2 Верхняя, нижняя передача мя-

ча. 

Подача мяча. 

Технические и так-

тические  навыки. 

 Итого 102  

часа 

9 часов 12 часа  

 

 

     2.2.11. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  
 

Внеурочная деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потреб-

ностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как ху-

дожественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Программа по общеинтеллектуальному направлению «Занимательная математика»  

1. Планируемые предметные результаты освоения программы 

Обучающиеся научатся: 

 Понимать, как люди учились считать; 

 работать с пословицами, в которых встречаются числа; 

 выполнять интересные приёмы устного счёта; 

 находить суммы ряда чисел; 

 решать задачи, связанные с нумерацией, на сообразительность, задачи-шутки, задачи со 

спичками; 

 разгадывать числовые головоломки и математические ребусы; 

 находить в окружающем мире предметы, дающие представление об изученных геометри-

ческих фигурах; 

 выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

 проводить линии по заданному маршруту (алгоритму); 

 ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

 анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции; 

 составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции; 

 выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции. 

2. Содержание рабочей программы 

 Введение  

 Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление обучающихся с планом 

работы, с мероприятиями, в которых они будут участвовать. Инструктаж по ТБ на занятиях. 

Числа. Арифметические действия. Величины. 

 Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчет числа на верхних гранях вы-

павших кубиков. 

 Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.) 

 Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.) 

 Занимательные задания с римскими цифрами. 

Мир занимательных задач. 

 Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, некор-

ректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов (алгоритм) 

решения задачи. 
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 Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте 

задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор необходи-

мой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на за-

данные вопросы. 

 Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание, составление аналогичных 

задач и заданий. 

 Нестандартные задачи. Использование знаково – символических средств для моделиро-

вания ситуаций, описанных в задачах. 

 Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по 

проверке готовых решений, в том числе неверные. Анализ и оценка готовых решений задачи, 

выбор верных решений. 

Геометрическая мозаика 

 Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелки1 → 1↓ , указывающие направление 

движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) – «путешествие точки» 

(на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

 Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. Вы-

бор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возмож-

ных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

 Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные  по площади части.  

 Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

 Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Итоговое занятие. 

 Конкурсная игровая программа. Вручение благодарностей, грамот активистам. 

В программу включены как теоретическая, так и практическая части. Теоретическая – это 

объяснение нового материала, информация познавательного характера. Практические работы 

включают участие в конкурсах, изготовление математических игр, выпуск математических 

газет. 

Учитывая особенности ребенка младшего школьного возраста, основной формой организа-

ции работ является коллективная деятельность, в которой имеют место и прямое обучающее 

воздействие и организация самостоятельной поисковой деятельности, и самостоятельная ра-

бота, разнообразные игры.  

3. Тематическое планирование 

Введение 1ч 

Числа. Арифметические действия. Величины. 

Игры с кубиками 2 ч 

Праздник числа 10 1ч 

Игра – соревнование «Веселый счет» 1ч 

Математические игры 2ч 

Числовые головоломки 1ч 

Игра в магазин. Монеты 1ч 

Математическое путешествие 1ч 

Числовые головоломки 1ч 

Мир занимательных задач. 

Задачи – смекалки 2ч 

Математическая карусель 1ч 

Секреты задач 1ч 

Старинные задачи 1ч 

Нестандартные задачи 1ч 

Геометрическая мозаика 

Танграм: древняя китайская головоломка 4ч 

 Путешествие точки 1ч 

 Волшебная линейка 1ч 
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 Геометрические фигуры 3ч 

 Веселая геометрия 1ч 

Математические игры 2ч 

«Спичечный» конструктор1ч 

Прятки с фигурами 1ч 

Уголки 1ч 

Итоговое занятие 1ч 

Программа по общекультурному направлению «Маленькая страна»   

1.  Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 - Повышение уровня общей культуры;  

 - Развитие индивидуальных способностей, появление устойчивого интереса к таким видам 

искусства, как театр, музыка, хореография;  

Обучающиеся познакомятся: 

-  с видами кукольных театров; 

- с устройством зрительного зала. 

Обучающиеся получат возможность: 

- овладеть основными выразительными средства речи; 

- выучить наизусть 5-10 стихотворений; 

- применять в речи театральные термины. 

- произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц; 

- произносить на одном дыхании отдельные фразы; 

- выразительно читать текст как прозаический, так и поэтический; 

- запоминать заданные позы. 

- определять вид кукол, находить художественное решение в подборе костюма, атрибутов, 

декораций; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Основы театральной культуры. 

Правила поведения зрителя в театре. Основные составляющие театра, его 

происхождение. Виды кукольных театров: настольный, перчаточный, пальчиковый, театр 

ложек. Театральные термины: театр, сцена, спектакль, актер, режиссер, аплодисменты, 

гардероб, фойе, антракт, буфет, ширма, декорации. 

Культура и техника речи. 

Артикуляционная и дыхательная гимнастика под руководством педагога. 

Произношение скороговорок в разных темпах. Знать 5-8 артикуляционных упражнений. 

Театральная игра. 

Упражнения актерского тренинга на внимание, память и фантазию в присутствии 

постороннего человека. 

Ритмопластика. 

Подготовка своего тела к работе под руководством педагога. Разминка. 

Работа над спектаклем. 

Проведение репетиций по эпизодам. 

Технология изготовления кукол «Мастерская куклы». 

Приемы кукловождения настольных, пальчиковых, перчаточных кукол, кукол- 

ложек. Технология создания кукол-ложек, кукол настольного пальчикового театров и 

головы куклы перчаточного театра. 

Формы проведения занятий 

1. Практические занятия. 

2. Теоретические занятия. 

3. Проведение экскурсий в кукольный, драматический театр. 

4. Премьеры спектаклей на школьных мероприятиях. 

 3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 
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теория практика 

Основы театральной культуры - 4 ч 

1.1 Особенности театрального искусства 

(презентация). 

1  

1.2 Виды театрального искусства. Театр ку-

кол(настольный, пальчиковый, театр ложек, 

перчаточный) 

 

1  

1.3 Театр снаружи и изнутри (экскурсия). «Мы – 

кукловоды». 

 1 

1.4 Культура зрителя. «Мы - зрители» (игра).  1 

Культура и техника речи – 7ч 

2.1 Речь и дыхание. 1 1 

2.2 Говорим правильно и четко. 1 1 

2.3 Скороговорки.  2 

2.4 Творческие игры со словами.  1 

Театральная игра – 1ч. 

3.1 Общеразвивающие игры.  1 

Ритмопластика – 4ч 

4.1 Освобождение мышц. 1 1 

4.2 Музыка и ритм.  1 

4.3 Мимика.  1 

Работа над спектаклем – 11 ч 

5.1 Настольный, пальчиковый театр.  2 9 

Мастерская куклы – 6 ч 

6.1 Мастерская куклы 1 5 

                                                                         Итого: 8 25 

Рабочая программа «Корригирующая гимнастика». 

Учащиеся будут знать:  

- историю развития гимнастики; 

- технику выполнения упражнений; 

- основы физиологии и гигиены спортсмена; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, комплексы упражнений  

- выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнооб-

разных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физиче-

ской культурой 

- формировать стойкий интерес к занятиям. 

- развивать физические способности, укрепление здоровья, закаливание организма. 

- воспитывать специальные способности (гибкости, быстроты, ловкости)  
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- навыкам соревновательной деятельности  

Содержание программы, 34 ч. 

Раздел 1. Вводное занятие (правила техники безопасности) (1 ч) 

Правила техники безопасности. Правила подбора и хранения инвентаря. 

Раздел 2. Теоретические сведения (основы знаний) (3 ч) 

2.1. Здоровье человека и влияние на него физических упражнений (2 ч). Здоровье физическое, 

психическое, душевное. Здоровый образ жизни и мысли (экология души). Потребность в 

движении тела как выражение потребности души. 

2.2. Влияние питания на здоровье (1 ч). Режим и рацион питания для растущего организма. 

Питьевой режим школьника. Психогигиена питания. Формирование ценностного отношения 

к еде и воде как к связующей нити человека и природы. 

2.3. Гигиенические и этические нормы (1 ч). Гигиенические нормы (гигиенические процеду-

ры до и после занятия, в повседневной жизни; уход за гимнастической формой, за по-

вседневной одеждой, за инвентарём). Этические нормы (нормы поведения на занятиях, до и 

после них, в повседневной жизни, взаимоотношения с педагогом, с товарищами, помощь 

начинающим и отстающим, основы бесконфликтного поведения на занятиях и в повседнев-

ной жизни). Взаимосвязь гигиенических и этических норм (соблюдение правил гигиены как 

проявление уважения к окружающему миру). Взаимосвязь этических норм и правил техники 

безопасности (уважительное и бесконфликтное поведение как основа безопасности на заня-

тиях). 

Раздел 3. Общая физическая подготовка (7 ч) 

3.1. Упражнения в ходьбе и беге (2 ч). Строевые упражнения. Упражнения в ходьбе с со-

блюдением правильной осанки; на носках, пятках, наружном и внутреннем крае стопы; с пе-

рекатом с пятки на носок; с высоким подниманием бедра; в полуприседе; сочетание ходьбы 

с дыханием. Упражнения в беге на месте и в передвижении; на носках; с высоким подни-

манием бедра; с захлёстом голени; боком приставным и окрестным шагом; спиной вперёд; с 

различными движениями рук; с подскоками; с изменением темпа. 

3.2. Упражнения для плечевого пояса и рук (2 ч). На месте в различных исходных положени-

ях (и. п.); в движении; с предметами (скакалками, палками, мячами, обручами); с партнёром. 

3.3. Упражнения для ног (2 ч). На месте в различных и. п.; у опоры; в движении; с предме-

тами; с партнёром. 

3.4. Упражнения для туловища (4 ч). На месте в различных и. п. (стоя, сидя, лёжа на спине, 

на животе, на боку); у опоры; в движении; с предметами; с партнёром. 

3.5. Комплексы общеразвивающих упражнений (ОРУ) (4 ч). На месте в различных и. п.; с 

чередованием и. п.; у опоры; в движении; с предметами; с партнёром. Формирование эсте-

тического вкуса и проявление творческих способностей школьников посредством само-

стоятельного составления комплексов ОРУ (под музыкальное сопровождение). 

Раздел 4. Специальная физическая подготовка (14 ч) 

4.1. Формирование навыка правильной осанки. Осанка и имидж: (10 ч).  Упражнения в раз-

личных и. п.; у стены; у зеркала; с закрытыми глазами; с самоконтролем и взаимоконтро-

лем; с предметами. Навык красивой походки и потребность в ней. Осанка, походка и имидж. 

4.2. Укрепление мышечного корсета (8 ч). Упражнения на месте в различных и. п. (стоя, си-

дя, лёжа на спине, на животе, на боку); у опоры; в движении; с предметами (палками, рези-

новыми бинтами); с предметами художественной гимнастики (скакалками, мячами, обруча-

ми); с партнёром. 

4.3. Укрепление мышечно-связочного аппарата стопы и голени (6 ч). Упражнения у опоры; в 

движении; с предметами художественной гимнастики (скакалками, мячами, обручами). 

4.4. Упражнения на равновесие (4 ч). На месте в различных и. п. туловища (вертикальных, 

наклонных); на носках; с поворотами; в движении; с предметами (палками, скакалками, мя-

чами, обручами); с партнёром. Взаимосвязь равновесия физического и психического. 

4.5. Упражнения на гибкость (4 ч). Воспитание гибкости позвоночника, тазобедренных и 

голеностопных суставов, выворотности в плечевых суставах с помощью статических и ди-

намических упражнений на растягивание: на месте в различных и. п. (стоя, сидя, лёжа); у 
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опоры; в движении; с предметами; с партнёром. Психологические факторы гибкости (отсут-

ствие психоэмоционального напряжения). 

4.6. Акробатические упражнения (4 ч). Стойка на лопатках, мост, перекаты, кувырки, стой-

ка на, руках у стены, соединение элементов. Психологические факторы освоения акробати-

ческих упражнений: отношение к чувству страха как к союзнику. 

Раздел 5. Дыхательные упражнения (3 ч). Упражнения стоя, сидя, в передвижении; упражне-

ния на согласование движений и дыхания; упражнения с задержкой и усилением дыхания; 

упражнения на развитие носового дыхания; упражнения на развитие различных типов дыха-

ния (грудной тип, ключичный, брюшной, полное дыхание); комплексы дыхательных упраж-

нений. Формирование ценностного отношения к дыханию: дыхание — акт единения с при-

родой. 

Раздел 6. Упражнения на расслабление (1 ч). Упражнения в различных и. п. (лёжа, сидя, 

стоя), в передвижении; активные и пассивные упражнения; локальные и общие; упражнения 

с партнёром. 

Раздел 7. Самоконтроль и психорегуляция (4 ч). Самоконтроль по общей двигательной ак-

тивности и самочувствию, ЧСС, частоте и глубине дыхания, по голосу и речи, по особенно-

стям поведения. Психорегуляция (снятие психоэмоционального напряжения, мобилизация). 

Способы психорегуляции (двигательные, дыхательные, ментальные, комбинированные, 

идеомоторные). 

Раздел 8. Самомассаж и взаимомассаж (2 ч). Назначение массажа (снятие утомления, пси-

хоэмоционального напряжения, подготовка организма к выполнению предстоящей деятель-

ности); показания и противопоказания к применению; гигиенические требования к проведе-

нию массажа; приёмы массажа в различных и. п. массируемого (лёжа, сидя, стоя); массаж 

различных мышечных групп; активные и пассивные приёмы массажа. 

Раздел 9. Контрольные испытания и показательные выступления  (1 ч) 

9.1. Физкультурный праздник (1 ч) 

I вариант (мероприятие общешкольного масштаба). Показательные выступления. Групповое 

или сольное выступление с демонстрацией под музыку комплексов гимнастических упраж-

нений (с предметами и без). Демонстрация отдельных упражнений общефизической подго-

товки или технических элементов в качестве образца для подражания для не занимающихся. 

II вариант (мероприятие для начальной школы: соревнуются только занимающиеся или за-

нимающиеся с не занимающимися). Соревнования по физической подготовке и простейшим 

элементам гимнастики (с предметами и без). Можно предложить выступающим следующие 

тесты на физическую подготовленность:  

 гибкость позвоночника: наклон вперёд из положения сидя; 

 гибкость (выворотность) — силовая выносливость мышц туловища: в положе-

нии лёжа на животе удержание туловища, разогнутого под углом 45°; 

 сила мышц ног: прыжок в длину с места; 

 силовая выносливость мышц брюшного пресса: в положении лёжа на спине, 

удержание ног, согнутых под углом 45° в тазобедренных суставах; 

 проба на равновесие: стоя на всей стопе одной ноги с закрытыми глазами или 

на носке одной ноги с открытыми глазами; 

 комплексное тестирование координации движений, скоростной выносливости, 

силы мышц ног: прыжки через скакалку до ошибки или отказа испытуемого.  

9.2. Праздник здоровья (1 ч) 

Тематическое планирование 

№  Тема занятия 

1 Вводное занятие.Правила безопасности. Охрана здоровья и гигиена. 

2 Влияние физических упражнений на организм человека 

3 Комплексы упражнений для создания естественного мышечного корсета 

4 Формирование навыка правильной осанки 

5 Тренировка и развитие “мышечно-суставного чувства 

6 Повышение тонуса и укрепление мышц свода стопы и мышц голени  
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7 Инд. коррекция отклонений опорно-двигательного аппарата 

8 Упражнения для плечевого пояса и рук на месте в различных и. п. 

9 Упражнения для плечевого пояса и рук с предметами (скакалками, палками, 

мячами, обручами); с партнёром. 

10 Упражнения для плечевого пояса и рук с предметами (скакалками, палками, 

мячами, обручами); с партнёром. 

11 Упражнения в равновесии 

12 Упражнения на гибкость 

13 Акробатические упражнения 

14 Растяжение и развитие подвижности позвоночника 

15 Акробатические упражнения 

16 Тренировка и развитие “мышечно-суставного чувства”  

17 Акробатические упражнения 

18 Тренировка основных исходных положений и развитие “мышечно-суставного 

чувства”  

19 Акробатические упражнения 

20 Инд. коррекция отклонений опорно-двигательного аппарата 

21 Упражнения с применением предметов 

22 Дыхатeльная гимнастика  

23 Самомассаж биологически активных точек  

24 Инд. коррекция отклонений опорно-двигательного аппарата 

25 Дыхатeльная гимнастика  

26 Упражнения в расслаблении  

27 Гимнастика для глаз 

28 Инд. коррекция отклонений опорно-двигательного аппарата 

29 Инд. коррекция отклонений опорно-двигательного аппарата 

30 Дыхатeльная гимнастика  

31 Упражнения в расслаблении  

32 Самомассаж биологически активных точек  

33 Спортивный праздник 

34 Весёлые старты. 

          
ПРОГРАММА «ПОРТФОЛИО ПЕРВОКЛАССНИКА» 

                ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

          В результате реализации программы должно обеспечиваться достижение первокласс-

никами: 

личностных результатов: 

– любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 

– готовность к реализации творческого потенциала в предметно-продуктивной деятельности, 

– способность к организации собственной деятельности; 

– развитие готовности к самостоятельным действиям и принятии ответственности за их ре-

зультаты; 

– доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою пози-

цию, высказывать своё мнение; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла учения; 

метапредметных результатов: 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
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 – формирование умения находить наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха своей деятельности и способно-

сти конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

– развитие символического, логического, творческого мышления, продуктивного воображе-

ния, формирование научной картины мира; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, от-

несения к известным понятиям. 

– формирование компетентности в общении, овладение навыками конструктивного поведе-

ния; 

– использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

воспитательных результатов: 

– духовно-нравственные приобретения, которые получил обучающийся вследствие участия в 

той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо событии, некое зна-

ние о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность). 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням: 

Первый уровень: 

– приобретение первоклассниками социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения дан-

ного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителя-

ми (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями поло-

жительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень: 

– получение первоклассниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для дости-

жения результатов данного уровня особое значение имеет взаимодействие школьников меж-

ду собой на уровне класса, образовательного учреждения, т.е. в защищённой, дружественной 

среде, в которой ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых со-

циальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень: 

– получение первоклассниками начального опыта самостоятельного общественного дей-

ствия, освоение социально приемлемых моделей поведения.  

     С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-

тельные эффекты: 

– на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

– на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности младших 

школьников, и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентиро-

ванных поступков; 

– на третьем уровне создаются необходимые условия для приобретения младшими школьни-

ками элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Раздел 1. Знакомьтесь, это я (8 ч) 

Кто ты? Будем знакомы. Мой портрет. Моя семья. Под крышей дома моего. Моя родослов-

ная. Мои родственники по линии мамы / папы. Мир, в котором я живу. Я и мои друзья. Зем-

ля, на которой я живу. Я – гражданин своей Родины. Моя маленькая родина. (Практическое 

занятие) 

Раздел 2. Моя школа (8 ч) 

Букет первоклассника. Школьная мозаика. Законы школьной жизни. Ты должен это знать. 

Распорядок дня. На зарядку становись. Здоровье – это здорово. Будь здоров без докторов. 

Правила безопасности. (Практическое занятие) 
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Раздел 3. Мой класс (7 ч) 

Мой класс. Традиции моего класса. Законы школьной жизни. Как я отношусь к людям. Мои 

добрые дела. Мои жизненные принципы. (Практическое занятие) 

Раздел 4. Мои учебные достижения (8 ч) 

Учимся ставить цели. Мои цели. (Практическое занятие) Мое созвездие успеха. Путешествие 

по предметным страницам. 

Разделы 5-7. Мои достижения. Мои проектные работы. Пожелания и отзывы (3 ч) 

Мои достижения в школе и вне школы. Творческие и игровые проекты. (Практическое заня-

тие)Пожелания и отзывы. 

Программа предполагает проведение еженедельных внеурочных занятий со школьниками в 1 

классе (1 час в неделю, всего 34 ч). 

РАЗДЕЛ 1 ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЭТО Я (8 ч) 

РАЗДЕЛ 2 МОЯ ШКОЛА (8 ч) 

РАЗДЕЛ 3 МОЙ КЛАСС (7 ч) 

РАЗДЕЛ 4 МОИ УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ (8 ч) 

РАЗДЕЛЫ 5-7 МОИ ДОСТИЖЕНИЯ. МОИ ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ. ПОЖЕЛАНИЯ И ОТЗЫВЫ 

(3 ч) 

ИТОГО 34 ч 

     Программа внеурочной деятельности Отряд юных пожарных. Планируемые результаты 

обучения. В результате освоения клубного материала обучаемые 2 класса должны знать: - 

основные положения нормативных документов по организации тушения пожаров и ведения 

аварийно – спасательных работ; - принципы организации и порядок тушения пожаров; - осо-

бенности применения специальных средств пожаротушения, оборудования, приборов, ин-

струментов, приспособлений; - приѐмы и средства оказания первой доврачебной помощи; - 

способы переноски и транспортировки пострадавших при различных травмах.уметь: - при-

менять и эффективно использовать спасательную технику, средства пожаротушения, прибо-

ры, оборудование и средства связи; - оказывать первую медицинскую помощь; - контролиро-

вать личное морально – психологическое состояние при пожарах и других чрезвычайных си-

туациях. 

Результаты освоения учебного курса 

 Обучаемые должны знать: 

 - Историю создания и развития пожарной охраны;  

- какую пользу приносит огонь человеку;  

- основные причины пожара; 

 -Основные причины гибели людей при пожарах.; 

 - способы тушения возгорания; 

 - принцип действия огнетушителя; 

 - освоение приѐмов первой доврачебной помощи; 

 - о воде как источнике тушения пожара;  

-назначение пожарно – технического сооружения.  

Личностные:  

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения во время пожа-

ра; 

 - формирование понимания ценности здорового и безопасного поведения; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающих-

ся к развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- освоение правил поведения в обществе;  

- формирование коммуникативной компетентности при общении со взрослыми и сверстни-

ками; 

 - формирование основ экологической культуры.  

Метапредметные:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей;  
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- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 -умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жиз-

недеятельности, собственные возможности решения; 

 - владение основами самоконтроля;  

-умение определять понятия, создавать обобщения; 

 - умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, работать ин-

дивидуально и в группе; 

 - освоение действий в опасных и чрезвычайных ситуациях, в том числе оказание первой по-

мощи пострадавшим.  

Предметные результаты:  

- формирование современной культуры в области пожарной безопасности на основе понима-

ния необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания без-

опасного поведения в условиях пожара;  

- формирование убеждения о необходимости профилактических мер предупреждения пожа-

ров; 

 - понимание личной значимости в профилактике пожаров; 

 - формирование установки на здоровый образ жизни;  

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды; 

 - знание и умения применять правила безопасного поведения во время пожара;  

- умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 - умение предвидеть возникновения опасных ситуаций и принимать обоснованные решения 

в конкретной опасной ситуации.  

Содержание курса 

 I Пожарно-профилактическая подготовка. 

 1. Вводное занятие. Цели и задачи дружин юных пожарных. Цели и задачи пожарных дру-

жин. Ознакомление с историей создания и развития пожарной охраны. Первые попытки ор-

ганизовать борьбу с пожарами при Иване Грозном; развитие пожарной охраны при Петре I.; 

пожары в Москве; научные достижения в области пожаров; направление добровольных по-

жарных дружин. Практическая работа. Составление словарика научных терминов  

2 Что такое огонь? Пожар как явление. Основные характеристики горючей среды и источни-

ки зажигания. Понятие «горения». Огонь – друг и враг человека. Последствия пожаров в жи-

лых домах.. Меры предосторожности с огнем. Практическая работа. Демонстрация особен-

ностей возгорания различных горючих материалов. Средства тушения  

3.Отчего происходят пожары? Данные по пожарам эа последний год. Рассказы о некоторых 

характерных пожарах. Основные виды пожаров. Основы профилактики пожаров. Предупре-

ждение травматизма и несчастных случаев во время пожаров. Рассказы о некоторых крупных 

пожарах.. Практическая работа: составление таблиц по результатам пожаров, происшедших 

в своѐм регионе. 

 4. Правила пожарной безопасности в школе и в быту. Освоение умений и навыков профи-

лактики пожарной безопасности в образовательных учреждениях. Правила содержания зда-

ний и помещений, виды и назначение путей эвакуации. Требования к содержанию эвакуаци-

онных путей. Движение во время эвакуации. Анализ причин гибели людей. Практическая 

работа: проверка состояния средств пожаротушения в школе. 

5 Что делать при возникновении пожара? Элементарные способы тушения возгораний. Эва-

куация из пожарной зоны. Правила действия на случай возникновения пожара. Практическое 

освоение приѐмов тушения возгораний. Освоение навыков эвакуации при пожаре. Практиче-

ская работа: тренинг по правильному использованию средств пожаротушения.  

6. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. Ознакомление с основны-

ми статьями Кодекса об административных правонарушениях в Российской Федерации. Ад-

министративная ответственность граждан за нарушение требований пожарной безопасности. 

Практическая работа: подготовка материала для проведения бесед по профилактике пожар-

ной безопасности.  
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II Тактико-техническая подготовка  

1. Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. Общие сведения. Освоение зна-

ний и умений в области противопожарной защиты и тушения пожаров. Применение сигнали-

зации Принцип действия разных систем пожаротушения Практическая работа: распределе-

ние обязанностей между членами отряда юных пожарных., проведение игры по отработке 

действий при возникновении возгораний.  

2. Первичные средства тушения пожаров. Пожарные автомобили и пожарное оборудование. 

Виды, назначение, правила содержания и порядок применения первичных средств тушения 

пожаров. Классификация огнетушителей, область их применения. Практическая работа: тре-

нинги по освоению навыков использования различных средств пожаротушения в быту, в 

школе  

3. Основы профессии пожарного. Понятие о героической профессии пожарного. Практиче-

ская работа: конкурс эрудитов по истории противопожарной службы.  

4. Первичная доврачебная помощь при пожаре. Освоение приѐмов оказания первой меди-

цинской помощи. Органы дыхания, значение их для деятельности человека. Сердечно – со-

судистая система. Степени ожогов. Доврачебная помощь при ожогах. Отравление продукта-

ми горения, первая помощь. Практическая работа: тренинги по оказанию доврачебной по-

мощи пострадавшим при пожаре.  

5. Противопожарное водоснабжение Понятие о свойствах воды как основного вида огнету-

шащих средств, способы подачи воды при пожаре. Пожарные водоѐмы, пожарный гидрант, 

пожарный кран, их назначение Практическая работа: освоение на практике   

6. Пожарно-строевая подготовка и пожарно-спасательный спорт. Физическая подготовка 

учащихся. Спортивные игры. Правила проведения соревнований по различным видам по-

жарно – прикладного спорта ( старт, бег, финиш) Практическая работа: выполнение различ-

ных упражнений по пожарно – строевой и физической подготовке 

 7. Подведение итогов работы объединения «Юный пожарный». Подготовка к соревнованию. 

Практическая работа: проведение соревнований по пожарно–спасательному спорту 

                                                 Тема       

занятия 

Кол-во часов 

I. Пожарно-профилактическая подго-

товка. 

12 ч 

II .Тактико-техническая подготовка  22 ч. 

   Рабочая программа по  художественно-эстетическому направлению «Смотрю на мир гла-

зами художника». Результаты освоения курса внеурочной деятельности. В результате работы 

по программе «Смотрю на мир глазами художника» ученик должен: 

знать: основные правила изображения 

понимать: образный язык живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства и бумажной пластики. 

уметь: владеть материалами и инструментами изобразительной деятельности; осознанно ис-

пользовать образно-выразительные средства для решения творческих задач 

    Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников в сфере изобразитель-

ного искусства и художественного творчества распределяются по трем уровням. 

    Первый уровень результатов - приобретение школьниками знаний о различных професси-

ях, элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях куль 

туры России, культур народов России, о принятых в обществе нормах отношения к природе, 

о правилах конструктивной групповой работы, о организации коллективной творческой дея-

тельности, о способах организации взаимодействия людей и общностей, о способах самосто-

ятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

     Второй уровень результатов развитие ценностных отношений к труду и творчеству, чело-

веку труда, трудовым достижениям России и человечества., стремление к сотрудничеству со 

старшими детьми, со сверстниками, взрослыми. 

     Третий уровень результатов приобретение опыта участия в различных видах общественно 

полезной и личностно-значимой деятельности; выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; мотивация к саморе-
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ализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно- полезной 

деятельности. 

Содержание курса внеурочной деятельности. Программа «Смотрю на мир глазами художни-

ка» рассчитана на учащихся начальной школы, увлекающихся изобразительным искусством 

и художественно-творческой деятельностью 

Программа поможет решить различные учебные задачи: освоение детьми основных правил 

изображения; овладение материалами и инструментами изобразительной деятельности; раз-

витие стремления к общению с искусством;  

Формы организации учебного процесса. 

 По ходу занятий обучающиеся посещают музеи, выставки, знакомятся со специальной лите-

ратурой, раскрывающей секреты творческой работы в области искусства выдающихся ху-

дожников. Занимаются живописью, графикой, лепкой из пластилина и бумажной пластикой. 

Кроме этого, предполагается творческая работа с природными материалами. 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется 

групповая и индивидуальная формы работы.  

Теоретические занятия  

 

 

Встречи с интересными людьми  

 

Практические занятия  

 

-прикладного искусства  

 

 

 

-познавательные игры  

 

 

Тематическое планирование  

№ Название темы Количество ча-

сов 

1. Живопись 11 

2. Графика 10 

3. Скульптура. 3 

4. Аппликация 4 

5. Бумажная пластика 3 

6. Работа с природным материалом 2 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ 1 

 Итого: 34 

 

Рабочая программа «Юные музееведы».                      

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 У учащихся будет формироваться: 

- чувство уважения к прошлому, бережное отношение к реликвиям, патриотизм и 

потребность сохранить для других поколений исторические, материальные, 

художественные и культурные ценности; 

- интерес к музееведческой и научно-исследовательской деятельности. Учащиеся получат 

возможность для формирования: 

– ценностно-смысловых установок, отражающих их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; 

– способности к саморазвитию, готовности к обучению через всю жизнь. 

Метапредметные результаты: 
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Учащиеся научатся:  

– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками: опре-

делять цели, распределять функции и роли участников, 

использовать разные способы взаимодействия учащихся и общие методы работы; 

– находить и обрабатывать информацию; 

– анализировать объекты, выделять главное; 

– работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов, слушать партнёра, формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё мнение; 

– использовать разнообразные формы работы с информацией: поиск (включая дополнитель-

ные источники), обобщение, выделение главного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

прогнозировать и оценивать конечный результат; 

- описывать конкретные экспонаты и события; 

- правильно задавать вопросы респондентам; 

- проводить мини-экскурсии. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

- ориентироваться в музейной терминологии; 

- определять особенности становления музеев в России и в мире в различные исторические 

периоды; 

- составлять план поисково-исследовательского проекта; 

- заполнять бланки музейной документации по работе с фондами; 

- проектировать простую экспозицию; 

- комплектовать материал для выставки; 

- составлять текст экскурсии к выставке; 

- ориентироваться в экспозиционно-выставочном пространстве; 

- оформлять и хранить краеведческий материал, вести элементарные краеведческие записи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- формировать и оформлять экспозицию семейного (классного) музея; 

- готовить и проводить экскурсии по своему семейному (классному) музею. 

Формы проведения занятий: 

- викторины на знание понятий и терминов музееведения; 

- экскурсии в музеи, архив; 

- виртуальные экскурсии по известным мировым музеям; 

- просмотр видеофильмов о музеях нашей страны и за рубежом; 

- проектная деятельность (защита индивидуального краеведческого проекта); 

- разработка и проведение мини-экскурсии по одному из разделов музейной 

экспозиции или рассказ об одном экспонате; 

- работа в библиотеке; 

- встречи с интересными людьми города, района, школы;  

- подготовка сообщений, презентационных материалов. 

Методы обучения: 

Словесный: объяснение нового материала, обзорный рассказ для раскрытия новой темы, бесе-

ды с учащимися в процессе изучения темы. 

Наглядный: применение наглядных пособий, предметов и документов музейного значения, 

технических средств. 

Практический: работа с бланками (постановка на учет, хранение, движение музейных предме-

тов), с письменными и вещественными источниками из музейного 

фонда; создание музейных экспонатов своими руками. 
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Игровой: создание специальных ситуаций, моделирующих реальную ситуацию, из которой 

ребятам предлагается найти выход. 

Исследовательский: выполнение детьми определенных исследовательских заданий во время 

занятия. 

Проектный: работа учащихся над индивидуальным краеведческим проектом.  

Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека исключительно важны связь с 

прошлыми поколениями, формирование культурной и исторической памяти. 

Чтобы ребенок мог проникнуться такими чувствами, недостаточно только прочесть, посмот-

реть или услышать нужную информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, потрогать ее 

руками и эмоционально пережить артефакты. 

Помочь молодому поколению в решении этих проблем сегодня может такой уникальный со-

циальный институт, как музей. Музей – это своеобразная модель системы культуры, играю-

щая огромную роль в воспитании личности. 

Осваивая теоретические знания и практические умения в области истории и культуры родного 

края, музейного дела, дети приобретают уважение к прошлому, бережное отношение к релик-

виям, у них формируется патриотизм и потребность сохранить для других поколений истори-

ческие, природные, материальные, художественные и культурные ценности. 

Программа «Юные музееведы» предполагает организацию деятельности обучающихся от 

простого собирательства предметов и артефактов к описанию конкретных экспонатов и собы-

тий, самостоятельному исследовательскому поиску и, наконец, к овладению и элементарными 

навыками научной музейной работы. Программа предполагает изучение методики исследова-

тельской, фондовой, культурно-образовательной и экспозиционной работы. 

Программа имеет интегрированный характер. 

При реализации содержания данной программы расширяются знания, полученные детьми при 

изучении школьных курсов истории, изобразительного искусства, обществознании, литерату-

ры, географии, биологии, экологии, химии, физики и д.р. 

В условиях партнерского общения обучающихся и педагога открываются реальные возможно-

сти для самоутверждения в преодолении проблем, возникающих в процессе деятельности 

людей, увлеченных общим делом. 

Широкое использование аудиовизуальной и компьютерной техники может в значительной 

степени повысить эффективность самостоятельной работы детей в процессе поисково-

исследовательской работы в школьном краеведческом музее. 

Разработка наглядных пособий, различных моделей и муляжей, оформление экспозиций и 

выставок, музейного оборудования должны производиться с привлечением возможностей 

информационных компьютерных технологий, что может быть предметом совместной творче-

ской работой руководителя школьного краеведческого музея и детей. 

Занятия нацелены на формирование  у школьников устойчивого интереса к музееведческой 

деятельности. Необходимо организовать посещение детьми самых разных музеев, знакомство 

с приемами экспонирования, атрибутикой и художественным оформлением, а также просмотр 

видеофильмов, содержащих информацию о крупнейших музейных собраниях России и Евро-

пы. Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность - самостоя-

тельный творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и родителей. Создавая 

свой творческий исследовательский проект (выставку, тематическо-экпозиционный план, 

маршрут экскурсии, научно-исследовательскую работу) школьник тем самым раскрывает свои 

способности, самовыражается и самореализуется в общественно полезных и личностно зна-

чимых формах деятельности. По окончании обучения по программе дети должны ЗНАТЬ ис-

торию музейного дела, ведущие музей мира, жизнь и деятельность выдающихся людей, внес-

ших вклад в развитие музейного дела, основы музееведческой деятельности, методику прове-

дения поисково-исследовательской работы, основные термины, применяемые в музейном 

деле. 

Выпускники должны УМЕТЬ общаться с людьми, вести музейные краеведческие записи, си-

стематизировать и обобщать собранный краеведческий материал, оформлять его и хранить, 

вести элементарную поисковую и научно-исследовательскую работу. 

Содержание курса. Вводное занятие. Основные понятия и термины музееведения. 
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Цели и задачи по программе «Юные музееведы».  

Основные понятия и термины в музейном деле (музей, вернисаж, выставка, фонды, экскурсия, 

экспозиция и др.). Становление и развитие государственно-общественной системы музейного 

дела. Опыт успешной деятельности объединений обучающихся в краеведческих музеях обра-

зовательных учреждений. 

Практическая работа: ознакомление с информацией в сети Интернет, поиск основных понятий 

музейного дела; составление словаря музейных терминов; викторина «Кто больше назовет 

музейных терминов?», составление кроссворда на тему музея (совместно с родителями). 

1. Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина. 

Современное понимание термина «музееведение. Законодательные акты, регулирующие му-

зейное дело в РФ. Положение о музее в образовательном учреждении. Устав самодеятельного 

объединения юных музееведов. Права и обязанности юных музееведов. 

 Практическая работа: поиск в сети Интернет основных законодательных актов, регламенти-

рующих деятельность школьных музеев в России. Обсуждение и доработка устава объедине-

ния юных музееведов. 

 3. Роль музея в жизни человека. Основные социальные функции музеев. 

Возникновение и становление музеев, их роль в жизни человека. Понятие «социальный инсти-

тут». Основные социальные функции музеев. Социальная функция школьного музея. 

 Школьный краеведческий музей на современном этапе развития. Структура краеведческого 

школьного музея и деятельность его подразделений. 

 Практическая работа: обзорная экскурсия в краеведческий музей своего города или района; 

домашнее задание: по итогам экскурсии определить в своей рабочей тетради социальные 

функции музея. 

 4. История музейного дела за рубежом. Коллекционирование (от Античности до конца 18 

века). 

Начало коллекционирования древностей. Коллекционирование в античную эпоху. Древняя 

Греция: святилища, храмы, пинакотеки. Общественные и частные собрания Древнего Рима. 

Коллекционирование в эпоху Средневековья (храмы и их сокровищницы; светские сокровищ-

ницы и частное коллекционирование). 

Исторические предпосылки возникновения музеев. Кабинеты и галереи эпохи Возрождения 

(студиоло, антикварии, кунсткамеры). Естественно-научные кабинеты 16-17в.в. Художествен-

ное коллекционирование в 17 веке. Зарождение науки музеографии. 

 Западноевропейские музеи в 18 веке. Формирование концепции публичного музея. Музеи и 

картинные галереи Великобритании, Германии, Италии, Франции. 

 Практическая работа: просмотр видеофильмов об известных музеях мира; поиск сайтов и 

знакомство через них с известными зарубежными собраниями (музеями); домашнее задание: 

подготовка совместно с родителями реферата ()проектная работа – презентационное сообще-

ние об одном из известных зарубежных музеев (по выбору детей). 

 5. История музейного дела в России. Коллекционирование (конец 17 – первая половина 19 

в.в.) 

Первые музеи в России. Кабинеты и галереи конца 17 -  первой четверти 18 в.в. Кунсткамера в 

Санкт-Петербурге. Императорский музей Эрмитаж. Кабинеты учебных  и научных учрежде-

ний. Иркутский музеум. 

Коллекционирование в России в конце 18 – первой половине 19 в.в. 

 Практическая работа: просмотр видеофильмов об известных музеях нашей страны; поиск 

сайтов и знакомство через них с известными отечественными музейными собраниями; до-

машнее задание: самостоятельная подготовка проектной работы об одном из известных музеев 

России (по выбору детей). Защита проекта. 

 6. Музейная сеть и классификация музеев. Школьный краеведческий музей. 

Музейная сеть и классификация музеев. Принципы классификации музеев в РФ. Частные му-

зеи и музеи, созданные на общественных началах. Взаимодействие государственных музеев с 

частными и общественными. 

 Школьный краеведческий музей как специфическая образовательная среда развития, обуче-

ния и воспитания. Профили школьных музеев. Особенности деятельности школьного краевед-
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ческого музея. План работы школьного краеведческого музея (планы образовательной, экс-

курсионной , воспитательной, поисковой и научно-исследовательской работы). Отчет о дея-

тельности школьного музея. 

 Практическая работа: участие в планировании деятельности школьного музея и составление 

отчета о выполнении плана работы. 

 7. Фонды музея. Работа с фондами. 

Определение понятия «фонды музея», изучение «музейных фондов», «музейный предмет», 

«экспонат», «артефакт» и др. Музейные предметы как основа школьного краеведческого му-

зея. Использование фондов для организации выставочной работы и проведения экскурсий. 

Учет фондов школьного музея. Принципы организации фондовой работы в школьном крае-

ведческом музее. 

 Практическая работа: знакомство с фондами школьного краеведческого музея; составление 

учетной карточки экспоната школьного музея. 

 8. Музейная экспозиция и ее виды. 

Понятие «музейная экспозиция», «экспонат», «экспозиционный материал», «тематическая 

структура», «экспозиционные комплексы» и др. Экспозиционные материалы (музейные пред-

меты, копии, тексты, фонокомментарии, указатели др.) 

 Особенности экспозиций разных групп музеев (общеисторические музеи, исторические от-

делы краеведческих музеев, художественные музеи, этнографические музеи, музеи-

заповедники, музеи под открытым небом др.) 

Экспозиции постоянные, временные, тематические в школьном краеведческом музее. Обнов-

ление экспозиции школьного краеведческого музея. Тематические экспозиции музея по учеб-

ным дисциплинам и к памятным датам. 

 Практическая работа: участие в подготовке тематической экспозиции школьного музея по 

учебным дисциплинам (предметная неделя) и к памятной дате. 

 9. Поисково-исследовательская и научная деятельность. 

Музеи как современные научные и поисково-исследовательские центры. Основные направле-

ния научно-исследовательской деятельности: разработка научной концепции музея; комплек-

тование фондов; изучение музейных предметов и коллекций; хранение и охрана фондов; ре-

ставрация, музейная педагогика, социально-педагогические исследования; исследования в 

области истории, теории и методики музейного дела. 

 Поисково-исследовательская деятельность школьного краеведческого музея. 

 Практическая работа:  в поисково-исследовательской деятельности школьного краеведческо-

го музея в соответствии с тематикой и планом его деятельности; выполнение индивидуально-

го поисково-исследовательского задания. 

 10. Выставочная деятельность музея. Классификация выставок. 

 Термины «выставка» и «выставочная деятельность музея». Задачи и функции выставки 

школьного краеведческого музея. Классификация выставок. 

 Организация выставок в школьном краеведческом музее (стационарные, переносные или 

выездные). 

 Практическая работа: участие в подготовке тематической выставки в школьном краеведче-

ском музее; домашнее задание: посещение совместно с родителями выставки в своем городе 

или районе, составление паспорта выставки. 

 11. Культурно-образовательная деятельность музея. 

Культурно-образовательная деятельность музея и ее основные формы. Цели, задачи, и специ-

фика культурно-образовательной деятельности музея. Основные требования: высокий теоре-

тический и методический уровень, актуальность и занимательность, учет возраста и интересов 

участников, опора на экспозицию. 

 Экскурсия как основная форма образовательной деятельности. Объекты образовательных 

экскурсий. Особенности культурно-образовательной деятельности школьного музея. 

 Практическая работа: выполнение индивидуальных поисково-исследовательских краеведче-

ских заданий  в ходе экскурсии в музей (поиск информации по интересующей проблеме на 

стендах экспозиции, формирование вопросов по проблеме для экскурсоводов и т.д.) 

 12. Научно-исследовательская и поисковая деятельность музея. 
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Поисково-собирательская деятельность в работе школьного музея. Задачи поисковой работы, 

связь с тематикой школьного музея. Формы поисково-собирательской работы учащихся (крае-

ведческие походы, экспедиции, работа в библиотеке, государственном музее, архиве, встречи 

с участниками исторических событий и запись воспоминаний, документирование артефактов, 

поиск и сбор экспонатов). 

 Этапы подготовки научно-исследовательской работы. Требования к научному оформлению 

результатов краеведческого исследования и поисковой деятельности. Виды оформления рабо-

ты: доклад, реферат, статья. Цитирование и ссылки. Культура научного исследования. 

 Практическая работа: составление программы поисково-собирательской деятельности и ее 

проведение; овладение основными формами поисково-исследовательской работы (работа в 

библиотеке, архиве; встречи с участниками исторических событий и запись воспоминаний; 

анкетирование респондентов; документирование артефактов; поиск и сбор экспонатов). 

 13. Организация краеведческой работы в экспедициях. 

Понятие «краеведческая экспедиция». Индивидуальное краеведческое задание и программа 

его выполнения в экспедиции. Формы выполнения краеведческих исследований в экспедиции: 

индивидуальные, звеньевые, и коллективные. Права и обязанности краеведа-исследователя 

при выполнении поисково-исследовательских работ. Требования к соблюдению научной 

культуры и этики исследовательской деятельности. 

 Требования по обеспечению личной гигиены и техники безопасности в экспедиции. 

 Практическая работа: составление программы выполнения индивидуального краеведческого 

задания в экспедиции; оформление (ведение, заполнение) дневника индивидуального краевед-

ческого исследования непосредственно в экспедиции; самоанализ результатов выполнения 

индивидуального краеведческого задания. 

 14. Подготовка и проведение итогового мероприятия. 

Подведение итогов обучения. Совместный анализ деятельности каждого ученика экспедиции, 

его вклада в общее дело. 

 Практическая работа: проверка знаний, умений и навыков обучающихся; подготовка докла-

дов; оформление экспозиций и выставок; подготовка презентационных материалов и видео-

фильма; проведение школьной краеведческой конференции по итогам летней экспедиции. 

№ Название темы 

1. Вводное занятие. Знакомство с музеями мира, России, г. Иркутска 

2. История музейного дела за рубежом. 

 

3. История музейного дела в России. 

4. Основные понятия и термины в музейном деле 

5. Законодательные акты, регулирующие музейное дело в Российской Федера-

ции.  

6. Школьный музей и его структура. 

7. Оформление исследовательской деятельности (доклад) 

8. Практическая работа: Подготовка доклада, посещение музея 

9. Практическая работа: Защита доклада 

10. Что такое экскурсия? Кто такой экскурсовод? 

 

11. Правила ведения экскурсий 

12. Практическая работа: 

Ведение экскурсии 

13. Практическая работа: Экскурсия в школьный краеведческий музей (отделы 

этнография и Боевой Славы). (знакомство) 

 

14. Практическая работа: Составление кроссворда 

15. Оформление исследовательской деятельности (реферат) 

16. Практическая работа: Подготовка реферата, Посещение музея 

17. Практическая работа: Защита реферата 
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18. Понятие «фонда музея», «музейный предмет» 

19. Экспонат, артефеакт. Учет фондов музея. 

20. Коллекционирование. 

21. Частные музей и музеи созданные на общественных началах 

22. Вставочная деятельность музея. Понятие «выставка» 

23. Классификация выставок 

24. Практическая работа: 

Экскурсия по выставке картин  

25. Поисково-собирательская деятельность музея 

26. Формы поисково-собирательской работы учащихся 

27. Организация работы в школьном музее 

28. Культурно-образовательная деятельность музея 

29. Роль выступление гостей на экскурсиях в музеях 

30. Оформление исследовательской деятельности (Проект) 

 

31. Практическая работа: Подготовка проекта . Посещение музея 

 

32. Практическая работа: Защита проектов 

33. Выставка проектов в школьном музее 

34. Итоговое занятие 

 

Программа «Праздники, традиции и ремёсла народов России»  

Планируемые результаты обучения: 

- приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

- о русских народных играх и играх народов, населяющих Россию; 

-о правилах конструктивной групповой работы; 

- об основах разработки проектов и организации коллективной творческой деятельно-

сти; 

- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

– формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и у социальной реальности в целом.  

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД. 

Результаты освоения учебного курса. В результате освоения программы факультатива 

«Праздники, традиции и ремёсла народов России» обучаемые 4 класса должны знать: 

 Принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни своей страны. 

 Формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

народов России. 

 Формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок 

событий, происходящих в окружающем мире. 

В результате обучения формируются универсальные учебные действия: 

Личностные: 

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

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 способность к оценке своей деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осозна-

ние ответственности человека за общее благополучие; 
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 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; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства; 

Регулятивные: 

 принимать и сохранять задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе и во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

Познавательные: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных текстов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Коммуникативные: 

 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; 

1. Содержание курса «Старинный русский быт» 

Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр 

Функциональный характер одежды в старину. Удобство, свобода в движении. Рубашка, са-

рафан — у женщин. Роль орнамента-оберега (вышивка). Солнце, дерево, вода, конь — ис-

точники жизни, символы добра и счастья. Особое значение пояса (кушака). 

Головные уборы девушек и женщин, украшения. Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, зипуны, 

тулупы и армяки — у крестьян (мужская одежда). Лапти, баретки, онучи, поршни — кре-

стьянская обувь. Расшитые золотом кафтаны, сапоги из сафьяна, горлатные шапки — 

у бояр. Летники, душегреи на меху, шубы, крытые парчой, шёлком у боярынь 

и боярышень. 

Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем 

Русская изба (клеть, сени — холодное помещение, тёплая изба); хозяйственный двор, по-

стройки (подклет, амбар, хлев, погреб, баня). Элементы избы. Особая роль печки. Курная из-

ба. Освещение. Крестьянская утварь, мебель, сделанная своими руками. Красный угол. Ико-

ны. Боярские палаты. Терема, украшенные резьбой по дереву. Свет ёлки. 

Крытые галереи для прогулок боярынь и боярышень. 

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 

Хлеб — главный продукт питания, «дар Божий». Пословицы и поговорки о хлебе. 

Мясные и постные кушанья. Щи, похлёбки. Овощи. Грибы. Каши. Кисели. Блины («млины» 

— от глагола «молоть» (зерно). Пироги. Мёд. Пиво. Взвары. Пастелы из ягод и яблок. Варе-

нья. Соленья. 

Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. Именины 

Быт крестьянской и городской семьи. Замкнутая жизнь женщин в городе. Распорядок дня. 

Игры в шахматы, шашки. Слушание сказок (роль сказителя, «бахаря»). Глиняные и деревян-
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ные игрушки. Катание зимой на санях, запряжённых лошадьми. Девичьи посиделки. Катание 

с ледяных гор. Коньки. Лыжи. Летние забавы: качели; ярмарочные карусели. 

Учёба. Школа 

Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). Письменные принадлежности (пер-

ница — футляр для гусиных перьев); чернила (из отвара ягод черники, кожуры каштана, 

скорлупы орехов, желудей дуба). Чернильница и песочница. Береста и бумага. 

Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы (письмо, чтение, счёт, красноречие 

(дикция)). Учебные книги («Букварь», «Часослов», «Псалтырь»). Учитель-мастер. 

Новый русский быт (со времён Петра I) 

Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки. Одежда, быт 

Запрещение царскими указами носить старинную русскую одежду. «Заморское» (европей-

ское) платье: сюртуки, камзолы, панталоны. Принудительное бритьё бород. 

Петровские ассамблеи. Наряды дам. Шёлк, бархат. Кринолины, фижмы. Корсаж. Корсет. 

Украшения. Сложные высокие причёски дам. Атрибуты придворных: лорнеты, веера. 

Нарядные туфли на высоких красных каблуках. Косметика дам XVIII века. Наряды девушек 

и дам XIX века. Пелерины из бархата и меха; лёгкие, летящие платья. Шляпы, перчатки. 

Причёски с локонами. Одежда дворян-мужчин: узкий кафтан, короткие панталоны, шёлко- 

вые чулки, туфли с бриллиантовыми пряжками. Фраки, жилеты, брюки-панталоны; рубашки 

с жабо, кружевными манжетами; шляпы с бриллиантами; перчатки; цилиндры; трости; кар-

манные часы, лорнеты.Одежда купчих, мещанок, крестьянок: широкие сарафаны, яркие юб-

ки, рубахи, кофты, шали.Кокошники, платки, «бабьи кички» (особые 

головные уборы замужних женщин). Мужчины и мальчики из крестьянских и мещанских 

семей носили старинные кафтаны, рубахи, порты и сапоги. Русские пословицы и поговорки 

об одежде. 

Усадьба. Дворянские особняки 

Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектура: колонны, купол, фронтон. 

Вестибюль особняка. Гостиная, диванная, детская, спальня, кабинет; 

столовая; зал для танцев. Интерьер. Анфилада комнат. Бильярдная. Библиотека. Зимние са-

ды. Буфетная. Атрибуты и аксессуары барского дома. Парадный зал. Лепнина, паркет с ин-

крустацией. Убранство спален господ. Антресоли; гардеробные. Комнаты для при- 

слуги. Камины. Изразцовые печи. Освещение. Светильники из бронзы. Музыкальные ин-

струменты. Картинные галереи. Домашний театр. 

Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные салоны 

Атмосфера дворянского дома. Светский этикет. Любовь к искусствам и наукам, которую 

воспитывали с детства. Обучение нескольким иностранным языкам, русской словесности, 

рисованию, пению, музыке, математике, биологии. Танцмейстеры и фехтовальщики. Гувер-

нантки и гувернёры. Особая роль православных книг в воспитании детей. Огромное 

внимание уделялось танцам, верховой езде, фехтованию, плаванию. Домашние спектакли, в 

которых принимали участие дети. Повседневная жизнь дворянина в столице и усадьбе. Мода 

на лечение минеральными водами, посещение популярных докторов; прогулки 

в парках и садах (Летний сад в Петербурге). Ледяные горки, катки; катания на санях зимой. 

Деревянные горки, качели, карусели — летом. Демонстрация модных нарядов у дворян. Ви-

зиты. Переписка. Альбомы со стихами и пожеланиями. Традиционные званые обеды. Стро-

гое соблюдение этикета. Балы и праздники. Посещение театров. Праздничные столы. Яства. 

Деликатесы. Детские балы. Маскарады. Домашние театры. Особая роль литературно-

музыкальных салонов. Хозяйка и хозяин салона. Обсуждение политических новостей, произ-

ведений искусства. Знакомство с деятелями культуры и искусства. 

Институты благородных девиц. Привилегированные учебные заведения. Кадетские корпуса 

для мальчиков. Юнкерские училища: подготовка высших офицерских кадров. Программа 

обучения включала: Закон Божий, русский, французский, немецкий, английский языки, сло-

весность, математику, историю, физику, географию, чистописание, артиллерию, тактику, во-

енную топографию, а также стрельбу, верховую езду, гимнастику, плавание, фехтование, 

танцы, музыку, пение, строевую подготовку. Учебный театр для воспитанников. Строгий 

распорядок дня. Занятие в классах и в библиотеке училища. Летние военные лагеря. 
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Пансионы и гимназии. Изучение в мужских пансионах основ наук, а в женских — обучение 

танцам, музыке, хорошим манерам, иностранным языкам, рукоделию, пению, умению об-

щаться, гимнастике. Смольный институт благородных девиц. Девять лет обучения, три 

ступени по три года. Жизнь и обучение в стенах института. Очень стро- 

гий распорядок дня. 

Русские народные праздники.  

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. 

Будни и праздники на Руси 

Праздники — время отдыха, веселья, радости, дружеского общения. Древние праздники, 

пришедшие к нам от восточных славян, связанные с земледелием, народным календарём. 

Праздники были направлены на укрепление здоровья и благополучия людей. 

Сочетание языческих и христианских праздников. Общие и семейные праздники. Обычаи и 

обряды в проведении праздников. Роль традиций. Канун Нового года. Васильев вечер. Со-

временный новогодний праздник. 

Святки — весёлое время года; песни во славу Христа; колядование; гадание. Ряженье, ряже-

ные — древний обычай Святок. Рождественский Сочельник. Рождество Христово. Рожде-

ственские колядки. Ёлка — символ «райского дерева». Традиционные кушанья: кутья, увар 

(или взвар), кисель, пироги. Крещение Господне (Благовещение). Освещение воды. Празд-

ничный крещенский стол. 

Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха 

       Масленица — весенний праздник проводов зимы. В славянском народном календаре 

Масленица разделяла два главных периода года — зиму и весну. Традиция печь блины (в XV 

веке название было «млины», от глагола «молоть», молоть зерно). Масленица — особый 

народный праздник, существовавший у славян с языческих времён; он был приурочен к ве-

сеннему равноденствию. Традиции сытной, «богатой» еды на Масленицу. Масленичные об-

ряды: поминовение умерших предков; гостевание; развлечения (катание на лошадях, катание 

с ледяных горок, качели, строительство и «взятие» снежных городков, устройство балага-

нов); проводы Масленицы (символическое сжигание чучела «зимы»); ряженье, игры. 

        Прощёное воскресенье и Чистый понедельник. Великий пост — время строгого воздер-

жания, молитвы, покаяния.  

       Вербное воскресенье. Освящение в церкви вербы (верба — символ здоровья, силы, кра-

соты как первое цветущее весеннее дерево). 

       Пасха — главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Христа. Традиции 

празднования Пасхи на Руси: крашение яиц, изготовление сырной пасхи, куличей, раздача 

верующим просфор и общего хлеба — Ѓртоса. Пасхальные торжества. Крестный ход. Хри-

стосование. Красна горка — закликание весны рано утром с вершины холма, горки. 

Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. 

Петров день. Ильин день 

       Егорьев день — 6 мая. Праздник в честь одного из самых почитаемых святых, покрови-

теля Москвы и Русского государства Георгия Победоносца (отважный воин, покровитель 

домашних животных и пастухов). «Георгий отмыкает землю», «выпускает на свет белый ро-

су», говорили в народе. День начала посевных работ.  

        День Святой Троицы («Зелёные Святки»): разделение зимы и лета. Духов день — име-

нины Земли, поилицы и кормилицы. Украшение православных храмов свежей летней зеле-

нью, ветками берёзы, лентами.Отмечается на 49-й день после Пасхи. Хороводы, гулянье во-

круг берёзки. Троицкие гадания девушек (бросание венков в реку). Завивание берёзки. Кум-

ление девушек.  

       Иван Купала — главный летний праздник народного календаря. День летнего солнце-

стояния. Собирание целебных трав, очищение огнём и водой. Иван-да-марья — праздничный 

цветок Купалы. Возжигание костров в купальскую ночь. Отмечается 7 июля. 

       День Петра и Павла — 12 июля. Праздник в честь святых апостолов, учеников Христа 

(его называют ещё Петры и Павлы, Петровки). В народе говорили: «Пётр, Павел час убавил», 

«Илья-пророк два часа уволок». Считают, что святой апостол Пётр хранит ключи от Царства 

Небесного. Петру в народе поклонялись как покровителю засеянных полей и рыболовства. 
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До Петрова дня крестьяне обязательно соблюдали пост. Сам праздник отмечался радостно: 

гуляли, пировали, качались на качелях. Петров день открывал вторую половину лета: «Как 

придёт Петро, так и будет тепло». С этого дня разрешалось собирать землянику и другие 

лесные ягоды. После Петрова дня заканчивались девичьи гуляния. 

       Ильин день отмечается 2 августа. Он разграничивает лето и осень: «На Илью до обеда — 

лето, после обеда — осень», «С Ильина дня на деревьях лист желтеет», «С Ильина дня ночь 

длинна», «Муха до Ильина дня кусается, а после — запасается». У древних славян громом, 

молнией и дождём распоряжался бог Перун — громовержец, главный бог. В народном со-

знании соединились святой Илия и Перун — Илья-громовержец. Его очень почитали на Ру-

си, надеялись на его защиту от засухи, считали могучим, огненным; он бывал и сердитым, 

наказывал виновных, но был справедливым, покровителем урожая. В деревнях начиналась 

жатва, уборка хлебов. В Ильин день в крестьянские семьи вновь приходило благополучие, 

пополнялись запасы хлеба, зерна. Илью называли воеводой небесных сил. Илья-пророк — 

громобой. Чтобы задобрить Илью-пророка, люди в этот день не работали, боялись, что «гром 

убьёт», если работать в праздник. После Ильина дня запрещалось купаться в реках и озёрах, 

вода становилась очень холодной: «Олень в воду лапу окунул». Часто к Ильину дню на кре-

стьянских столах появлялся первый пирог из муки нового урожая. 

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров 

       Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Подготовка к зимним 

сельскохозяйственным работам, заготовка ягод, грибов, орехов, яблок, мёда впрок. Христи-

анские легенды о Спасах (Спас на воде; Преображение; день Нерукотворного образа). 

        Успение Богородицы (Первые Осенины — 28 августа). Спожинки — окончание жатвы. 

         Покров Богородицы (14 октября) — первый снег на Руси. Разделение осени и зимы. Де-

вичьи гадания. Окончание работ по найму. Начало зимних посиделок. 

Русские народные промыслы Керамика Гжели 

          Гжель — название живописного подмосковного района, в 60 км от Москвы. Гжель — 

основной центр русской керамики. Продукция Гжели известна во всём мире. Это произведе-

ния народного искусства и художества. Каждое изделие мастера расписывают только вруч-

ную. Стиль гжели: синие и голубые узоры и цветы на белом фоне. Продукция Гжели — это 

вазы, статуэтки, кувшины, кружки, чайные сервизы, тарелки, игрушки, лампы. Всё украшено 

стилизованным орнаментом. Изящество и тонкость раскраски, безупречный вкус мастеров-

художников. 

Хохлома и Жостово 

          Хохлома — художественный народный промысел в городе Семёнове Нижегородской 

области. Деревянная расписная посуда — «золотая хохлома»: сочетание чёрного, золотого, 

зелёного, ярко-алого цветов. Растительный орнамент: листья, травы, ягоды земляники, ряби-

ны; ложки, ковши, вазы, наборы для мёда, кваса. Яркие, сочные сочетания красок. 

Работы мастеров Хохломы многократно получали дипломы I степени на международных и 

всероссийских выставках. Село Жостово находится недалеко от Москвы: народный промы-

сел — расписные металлические подносы. Чёрный, зелёный лаковый фон, яркие, пышные 

цветы — садовые и полевые; букеты, венки, гирлянды, натюрморты. Огромная популярность 

декоративной росписи жостовских подносов во всём мире. 

Павловопосадские шали 

            Народный промысел в Павловском Посаде под Москвой. Производство набивных 

платков и шалей зародилось в начале XIX века, фабрика была основана в 1812 году крестья-

нином Семёном Лабзиным совместно с его компаньоном купцом Василием Грязновым. 

Чёрные, белые, бордовые, синие, зелёные шали, на которых «цветут» яркие цветы, сплетают-

ся узоры трав, листьев — букеты, венки, россыпи цветов.Павловопосадские шали из чистой 

шерсти известны во всём мире. 

Вятская и богородская игрушка 

          Вятскую игрушку называют ещё дымковской (по названию села Дымково близ города 

Кирова (Вятка)). Здесь мастерицы издавна лепили глиняные игрушки — свистульки. Их про-

давали на праздниках проводов зимы. Сам праздник назывался Свистунья. Забавные звери, 

сказочные образы (медведи, кони, олени, птицы) представлены в необычныхситуа- 
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циях, они смешно одеты и ярко раскрашены. Вятские матрёшки. Бытовой жанр: всадники, 

дамы, кавалеры, няньки, барыни, дети в колясках; игрушки и скульптуры малых форм. Бе-

лый фон глины в сочетании с красным, зелёным, жёлтым, синим, с сусальным золотом. Иг-

рушки создают радостное настроение. Богородская деревянная игрушка как промысел из-

вестна с XVII века: окрестность Сергиева Посада (Загорск), село Богородское.  

         Забавные фигурки нарядных барынь, гусар, солдат; игрушки с движениями: «Кузнецы», 

«Пильщики», «Крестьянин, играющий на свирели», «Тройка», «Журавли», «Медведь-

музыкант»,«Медведь-лакомка». Богородская игрушка и скульптура известны за рубежом. 

Мастера-резчики не раз удостаивались золотых и серебряных медалей, дипломов I степени 

на всероссийских и международных выставках. 

Русские народные игры 

         Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков старины, отражение об-

рядов взрослых людей в детских играх. Игры для мальчиков и для девочек. Командные игры. 

Горелки. Прятки. Жмурки. Гуси-лебеди. Костромушка. Бояре. Каравай. Колечки. Салки. Мо-

ре волнуется. Лапта. Игры с пасхальными яйцами. Старинные русские игры, известные де-

тям и сейчас. 

Песни для детей (колыбельные, потешки, пестушки) 

        Песни создавались специально для маленьких детей: их пели мамы, бабушки, няни. Они 

известны и любимы детьми и сейчас. Загадки, пословицы, поговорки, считалки развивали 

детей, знакомили с народной мудростью. 

Народные танцы 

          Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. Русские хороводы, 

пришедшие из глубокой древности: творческая сила народной поэзии, самобытность веко-

вых созданий. Слияние в хороводе танца, игры и песни: «Они неразлучны, как крылья у пти-

цы», — говорят в народе. В хороводе проявляется чувство единения, дружбы. Звучат 

темы труда, красоты природы, любви. Пляски — наиболее распространённый жанр народно-

го танца. Народная поговорка «Ногам работа — душе праздник». Виды пляски: одиночная, 

парная, перепляс, массовый пляс. Пляски «Заинька», «Метелица». Кадриль. Придя из свет-

ских салонов, кадриль распространилась в народе в начале XIX века. Она сопровождается 

игрой на гармони, балалайке, баяне. 

 Тема       занятия Кол-во часов 

1 Старинный русский быт 9 ч 

2 Новый русский быт 6 ч 

3 Русские народные праздники 8 ч 

4 Русские народные промыслы 5 ч 

5 Русские народные игры 2 ч 

6 Песни для детей 2 ч 

7 Народные танцы 2 ч 

 ИТОГО: 34 ч 

Программа «В жизнь по безопасной дороге». Результаты освоения курса внеурочной дея-

тельности. Личностные: 

·  принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

·  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый об-

раз жизни; 

·  уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

·  осознание ответственности человека за общее благополучие; 

·  этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная от-

зывчивость; 

·  положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Юные ин-

спектора дорожного движения»; 

·  способность к самооценке; 

·  начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные 

·  навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 
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·  умение ставить и формулировать проблемы; 

·  навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

·  установление причинно-следственных связей; 

Регулятивные  

·  использование речи для регуляции своего действия; 

·  адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

·  умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

·  умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата дей-

ствия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные 

В процессе обучения дети учатся: 

·  работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

·  ставить вопросы; 

·  обращаться за помощью; 

·  формулировать свои затруднения; 

·  предлагать помощь и сотрудничество; 

·  слушать собеседника; 

·  договариваться и приходить к общему решению; 

·  формулировать собственное мнение и позицию; 

·  осуществлять взаимный контроль; 

·  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Содержание курса 

1. Понятие об участниках дорожного движения. 

Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы светофора и регули-

ровщика дорожного движения. 

Практическая работа: изучение действий участников дорожного движения по конкретным 

дорожным знакам. 

2. Правила безопасного поведения на дорогах и улицах.  

Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды перекрёстков и правила 

разъезда на них. Ответственность за нарушение правил. 

Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в конкретных дорож-

ных ситуациях. 

3. Освоение навыков безопасного движения пешехода и велосипедиста. 

Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных перекрёстках. 

Правила движения для велосипедистов. Порядок движения группы велосипедистов. Разбор 

дорожной обстановки на маршруте, определение опасных для движения мест. 

Практическая работа: подготовка велосипеда к походу. 

4. Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда. 

Особенности устройства велосипеда. Назначение основных частей велосипеда. Физические 

основы устойчивости двухколёсного велосипеда. Освоение приёмов безопасного падения. 

Практическая работа: освоение приёмов профилактических и ремонтных работ велосипеда. 

5. Правила безопасного дорожного движения пешеходов и автотранспорта.  

Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, имеющих место в прак-

тике дорожного движения. 

Практическая работа: сюжетно-ролевые игры по разбору наиболее часто возникающих си-

туаций нарушения пешеходов ПДД 

6. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему в ДТП. 

Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и первая доврачебная 

помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии. Обработка ран и способы 

остановки кровотечения. Виды перевязочных средств и правила наложения повязок. Правила 

транспортировки пострадавших. 
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Практическая работа: отработка различных приёмов оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшему. 

7. Профилактика детского дорожного травматизма. 

Разработка маршрутов по схеме безопасного движения по наиболее часто встречающимся 

маршрутам движения. Знакомство со статистическими данными дорожно-транспортных 

происшествий на дорогах Мензелинского муниципального района.  

Практическая работа: тренинг по безопасному вождению велосипеда «педального автомо-

биля», участие в сюжетно-ролевой игре на тему «Правила дорожного движения». 

8. Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков ПДД. 

Организация утренников, смотров, викторин, КВН и соревнований по правилам безопасного 

дорожного движения. Подготовка конкурса эрудитов по истории транспортных средств и на 

знание ПДД. 

Практическая работа: проведение утренников, смотров, викторин, конкурса эрудитов и т. п. 

9. Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо». 

Подготовка общешкольных соревнований «Безопасное колесо». 

Практическая работа: проведение соревнований. 

10. Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного движения. 

Подведение итогов работы по программе. Подготовка выступления агитбригад юных ин-

спекторов дорожного движения. 

№ Темы Количество ча-

сов 

Всего Теория Практика 

1 Понятие об участниках дорожного движения 2 1 1 

2 Правила безопасного поведения на дорогах и улицах 3 1 2 

3 Освоение навыков безопасного движения пешехода 3 1 2 

4 Правила безопасного дорожного движения пешеходов и авто-

транспорта 

4 1 3 

5 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему в ДТП 3 1 2 

 6 Профилактика детского дорожного травматизма 4 1 3 

7 Подготовка и проведение игр и конкурсов юных знатоков ПДД 4 1 3 

8 Освоение навыков безопасного движения велосипедиста 2 1 1 

9 Освоение приёмов профилактических и ремонтных работ вело-

сипеда 

2 1 1 

10 Подготовка и проведение соревнований «Безопасное колесо» 4 1 3 

11 Выступление агитбригады юных инспекторов дорожного движе-

ния 

3 1 2 

 ИТОГО 34 11 23 

 

 

Программа по художественно-эстетическому направлению «Смотрю на мир глазами 

художника» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 средства художественной выразительности; 

 простейшие сведения о наблюдательной перспективе, линии горизонта, точке схода и 

т.д.; 

 основные средства композиции; 

 начальные сведения о светотени; 

 деление цветового круга на группу теплых и холодных цветов; 

 название центров традиционных художественных народных промыслов России; 

 понятия: рельеф, барельеф; батик. 

Обучающиеся должны уметь: 
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 использовать известные средства художественной выразительности в создании худо-

жественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, свето-

тень); под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художе-

ственного образа в единстве формы и содержания; 

 под контролем педагога выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла 

или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), вы-

бирать рациональные технико-технологические решения и приемы; 

 анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности конструкций, 

формы, пространственного положения, цвета и распространения светотени на поверх-

ности; 

 использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков; 

 свободно рисовать кистью элементы растительного и геометрического орнамента; 

 выполнять рельефные и объемные многофигурные композиции из глины; 

 соблюдать последовательное рисование рисунка; 

 выполнять изображение отдельных предметов, используя фронтальную и угловую 

перспективу; передовая в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающую 

тень. 

Содержание курса. Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а 

также используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия  

 Беседа  

 Сообщения 

 Встречи с интересными людьми 

 Просмотр и обсуждение видеоматериала  

 Практические занятия 

 Творческие конкурсы 

 Выставки декоративно-прикладного искусства 

 Коллективные творческие дела 

 Соревнования 

 Викторины 

 Интеллектуально-познавательные игры 

 Акции благотворительности, милосердия 

 Творческие проекты, презентации  

Занятия проводятся 1 раз в неделю, всего 34 ч. 

1. Живопись  12 ч. 

       Развитие у детей цветовосприятия через выполнение ряда заданий на уже знакомые при-

ёмы работы с цветовым пятном. Закрепление навыков получения цветового пятна разной 

степени эмоциональной выразительности, освоение цветовых контрастов. Один из основных 

моментов — освоение детьми знаний о тёмном пятне как пятне цветном. В связи с этим вы-

полнение задания на изображение цветных теней. 

Практическая работа: изображение сюжетных композиций, пейзажей, натюрмортов, при-

родных объектов, сказочных персонажей. 

2. Графика  11 ч. 

     Закрепление знаний о языке выразительности графики, использование знакомых приёмов 

работы, выполнение творческих заданий на передачу перспективы, выразительности тоно-

вых пятен, их контраста. Освоение новых графических материалов (уголь, сангина, мел в 

различных их сочетаниях). Работа с цветными карандашами, решение образных задач на пе-

редачу игры света. Закрепление способов работы в печатных техниках. Новая учебная задача 

— рисование без отрыва от плоскости листа гелевой ручкой: от начала и до конца изображе-

ния (цветов, пейзажей, деревьев, веток и т.д.) рука не отрывается от поверхности листа. 

Практическая работа: изображение цветов, растений, деревьев, пейзажей, натюрмортов, 

портретов. 

3. Скульптура  4 ч. 
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    Новые знания и навыки — работа над рельефом. Подготовительный этап по освоению ре-

льефа: продавливание карандашом пространства пластилиновой плиты около изображения, 

т. е. получение двух уровней в изображении. Выполнение творческого задания на поиск об-

раза в мятом куске мягкого материала (пластилина, глины) с последующей доработкой обра-

за. 

Практическая работа: нахождение образа в общей пластической массе. Работа над релье-

фом. Подготовительный этап по освоению рельефа: продавливание карандашом простран-

ства пластилиновой плиты около изображения, т. е. получение двух уровней в изображении.  

4. Аппликация   4 ч. 

     Знакомство школьников с новыми материалами, используемыми в аппликации, например 

с шерстяными нитками, которыми создаётся не только контур будущего изображения, но и 

само цветовое пятно. Знакомство с новым приёмом использования не только самой вырезан-

ной формы, но и дырки, полученной от вырезания основной фигуры. Соединение на плоско-

сти цветового пятна и его дырки позволит получить новые художественные образы. Новым 

материалом аппликации могут стать засушенные листья, из которых можно создать осенний 

пейзаж. 

Практическая работа: изображение пейзажей, предметов быта, фантастических животных и 

растений из засушенных листьев. 

5. Бумажная пластика   1 ч. 

    Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование приёмов сминания, за-

кручивания, надрезания бумаги. Работа над объёмной, но выполненной на плоскости из бе-

лой бумаги пластической композицией, в которой используются различные приёмы смина-

ния бумаги. 

Практическая работа: создание образов танцующих фигур, фигур в движении. 

6. Работа с природными материалами  1 ч. 

     Новые творческие задачи в работе с природным материалом — выполнение тематических 

заданий. Известными материалами учащиеся выполнят композиции на заданные темы на 

привычном куске картона или в картонной крышке, а также в маленькой металлической 

(пластмассовой) крышке от конфет или кофе. Значительное ограничение пространства обу-

словит более мелкую работу, способствующую развитию более сложной моторики пальцев. 

Практическая работа: оформление уголков природы с включением небольшого простран-

ства воды, различных построек. 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ   1 ч. 

     Обсуждение достигнутых результатов позволяет подвести итог художественного развития 

как всего коллектива, так и отдельных его членов. Кроме того, в процессе обсуждения дети 

могут высказывать свои суждения как по поводу отдельных тем занятий, так и по вопросам 

языка художественной выразительности изобразительного искусства. 

№ Тематическое     планирование Кол-во часов 

1  Живопись 12 

2 Графика 11 

3 Скульптура 4 

4 Аппликация 4 

5 Бумажная пластика 1 

6 Работа с природными материалами 1 

7 Организация и обсуждение выставки работ 1 

 

     2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при по-

лучении начального общего образования 
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     Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования в Пивоваровской СОШ является социаль-

но-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи: 
1. формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и 

политической культуры, т.е. воспитание гражданина России, способного реализовывать  свои 

гражданские права и обязанности;  

2. личностное развитие воспитания обучающихся;  

3. развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические иде-

алы культуры;  

4. духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

5. сохранение и приумножение общественно-культурных традиций школы;  

6. стремление к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к асоци-

альному поведению в обществе; 

7. формирование экологической культуры; 

8. формирование толерантности у обучающихся. 

Направления деятельности 

 

Содержание  мероприятий 

Духовно-нравственное воспитание, доб-

рые чувства, мысли, поступки: 

 

 формирование способности к ду-

ховному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-

игровой, предметнопродуктивной, 

социально ориентированной дея-

тельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, тра-

диционных для народов России, 

российского общества, непрерыв-

ного образования, самовоспитания 

и стремления к нравственному со-

вершенствованию; 

 укрепление нравственности, осно-

ванной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внут-

ренней установке личности школь-

ника поступать согласно своей со-

вести; 

 формирование основ нравственно-

го самосознания личности  – спо-

собности младшего школьника 

формулировать собственные нрав-

ственные обязательства, осуществ-

лять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения мо-

ральных норм, давать нравствен-

ную оценку своим и чужим по-

ступкам; 

День Знаний (1-4 кл) 

«Праздник Осени»(1-4 кл) 

Слёт ДОО «МОСТ» (1-4 кл) 

День учителя (1-4 кл) 

День рождения школы (1-4 кл) 

Школа вежливости (1-4 кл) 

Школьная форма (1-4 кл) 

Наше будущее в наших руках( профилактика 

наркомании)             (4 кл) 

«Крылья ангела» (4 кл) 

Акция, в преддверии Дня Матери «Мама, я те-

бя люблю!» (1-4 кл) 

Новогодняя мастерская 

Конкурс поделок (1-4 кл) 
День Конституции России. (4 кл) 

 

Ты вежлив (1-4 кл) 

 

Наши добрые дела 

(марафон добрых дел) (1-4 кл) 

«Волшебная Валентинка» (1-4 кл) 
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Планируемые результаты: способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам;  эстетических потребностей, ценностей и чувств основ морали — осознанной обу-

чающимся необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в обще-

стве представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося 

позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма. 

 

Критерии эффективной реализации:отсутствие нареканий к качеству работы, занятость 

обучающихся составляет не менее 50%, методическое обеспечение и материально – техни-

ческое оснащение мероприятий,удовлетворённость обучающихся (анкетирование) 

Трудовое воспитание 

 

 получают первоначальные представ-

ления о роли труда и значении творче-

ства в жизни человека  

 знакомятся с различными видами тру-

да, профессиями  

 знакомятся с профессиями своих ро-

дителей 

 приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному 

труду  

 осваивают навыки творческого приме-

нения знаний, полученных при изуче-

нии учебных предметов  

 приобретают начальный опыт участия 

в различных видах общественно по-

лезной деятельности на базе образова-

тельной организации  

 приобретают умения и навыки самооб-

служивания в школе и дома; 

 

 

Школьный двор (4 кл) 

День «Мойдодыра» (1-4 кл) 

Районная выставка «Наполни душу красотой» 

(1-4 кл) 

 

Планируемые результаты: осознанное отношение к труду, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Критерии эффективной реализации:отсутствие нареканий к качеству работы, занятость 

обучающихся составляет не менее 50%, методическое обеспечение и материально – техни-

ческое оснащение мероприятий, удовлетворённость обучающихся (анкетирование) 
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Культурно – просветительcкая: 

внимательно и бережно относиться к 

любым проявлениям индивидуальности 

детей, поддерживать и обеспечивать ее 

становление 

 

 получают первоначальное пред-

ставление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское со-

гласие», участия в проведении 

государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во 

имя гражданского мира и согла-

сия», выполнения проектов, тема-

тических классных часов  

 приобретают элементарный опыт, 

межкультурного, межнациональ-

ного, межконфессионального со-

трудничества, диалогического об-

щения в ходе встреч с представи-

телями различных традиционных 

конфессий, этнических групп, экс-

курсионных поездок, выполнения 

проектов социокультурной 

направленности 

 принимают посильное участие в 

разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ добро-

вольческой деятельности 

 осваивают навыки видеть прекрас-

ное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве обра-

зовательной организации  

Мы разные, мы вместе (1-4 кл) 

Самое доброе исследование (4 кл) 

Иркутск исторический (4 кл) 

«Синичкин день» (1-4 кл) 

Всемирный день объятий (1-4 кл) 

«Виват, Россия» (1-4 кл) 

Весна без огня – лето без дыма (1-4 кл) 

«Сохраним лес живым» (1-4 кл)  

конкурс космического рисунка «Звездопад» (1-

4 кл) 

Районный конкурс рисунка «Палитра войны» 

«Международный день семьи» (1-4 кл) 

Планируемые результаты: получение элементарных представлений об эстетических иде-

алах и художественных ценностях культуры России, Сибири, культур народов России  

- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры род-

ного края, с фольклором и народными художественными промыслами,- получение первона-

чального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения вы-

ражать себя в доступных видах и формах художественного творчества,участие в художе-

ственном оформлении помещений. 

Критерии эффективной реализации направления:отсутствие нареканий к качеству работы, 

занятость обучающихся составляет не менее 50%, методическое обеспечение и материально 

– техническое оснащение мероприятий, удовлетворённость обучающихся (анкетирование) 
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Спортивно-туристическое, формирова-

ние здорового образа жизни через уча-

стие в спортивно-массовой деятельно-

сти школы 

 

 получают первоначальные пред-

ставления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значе-

нии для полноценной человече-

ской жизни, о физическом, духов-

ном и нравственном здоровье, о 

природных возможностях организ-

ма человека, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом 

жизни в процессе учебной и вне-

урочной деятельности; 

 участвуют в пропаганде здорового 

образа жизни  

 учатся организовывать правильный 

режим занятий физической культу-

рой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, 

учебы и отдыха; 

 получают представление о возмож-

ном негативном влиянии компью-

терных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека 

 участвуют в проектах и мероприя-

тиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к свое-

му здоровью 

 разрабатывают и реализуют учеб-

но-исследовательские и просвети-

тельские проекты по направлениям: 

здоровье, здоровый образ жизни, 

физическая культура и спорт, вы-

дающиеся спортсмены; 

 регулярно занимаются физической 

культурой и спортом (в спортивных 

секциях и кружках, на спортивных 

площадках, в детских оздорови-

тельных лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в школьных 

спортивных мероприятиях, сорев-

нованиях.  
 

 

 

 «О, спорт, ты-мир!» (1-4 кл) 

Профилактика наркомании, табакакурения(4 

кл) 

Весёлая зарядка (1-4 кл) 

Ключи к здоровью (1-4 кл) 

Планируемый результат: воспитание физической культуры, формирование ценностного от-

ношения к здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школь-

ников, процессе формирования у них здорового образа жизни приобретение  первоначаль-

ного опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физиче-

скому развитию, к спорту. 
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Критерии эффективной реализации:отсутствие нареканий к качеству работы, занятость 

обучающихся составляет не менее 50%, методическое обеспечение и материально – техни-

ческое оснащение мероприятий, удовлетворённость обучающихся (анкетирование) 

Патриотическое воспитание 

 ценностные представления о любви 

к России, народам Российской Фе-

дерации, к Сибири, к своей малой 

родине; 

 первоначальные нравственные 

представления о долге, чести и до-

стоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье, 

школе, одноклассникам;  

 элементарные представления о по-

литическом устройстве Российско-

го государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, важней-

ших законах государства; 

 представления о символах госу-

дарства – Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

 интерес к государственным празд-

никам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Россий-

ской Федерации 

 уважительное отношение к русско-

му языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 первоначальные представления о 

народах России, об их общей исто-

рической судьбе, о единстве наро-

дов нашей страны; 

 уважительное отношение к воин-

скому прошлому и настоящему 

нашей  страны, уважение к защит-

никам Родины. 

Обновление краеведческого материала школь-

ного музея 

(Дети войны) (4 кл) 

 

«Мой край родной» конкурс проектов (4 кл) 

Профилактика ДТП (1-4 кл) 

Ветеран (1-4 кл) 

Мой выбор 

«Дети и дорога» (1-4 кл) 

«Я помню, я горжусь» (1-4 кл)  

Планируемые результаты: ценностное отношение к России, Сибири, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, народным традициям. 

Первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной, си-

бирской истории и культуры. 

Опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции, 

Начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, това-

рища. 

Критерии эффективной реализации:отсутствие нареканий к качеству работы, занятость 

обучающихся составляет не менее 50%, методическое обеспечение и материально – техни-

ческое оснащение мероприятий, удовлетворённость обучающихся (анкетирование) 
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Экологическая  культура здорового и 

безопасного образа жизни 

 

 усваивают элементарные представ-

ления об экокультурных ценностях, 

о законодательстве в области защиты 

окружающей среды, о традициях 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, 

об экологически грамотном взаимо-

действии человека с природой  

 получают первоначальный опыт эмо-

ционально-чувственного непосред-

ственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в 

природе  

 получают первоначальный опыт уча-

стия в природоохранной деятельности  

 учатся вести экологически грамот-

ный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде  

«Экологическая сумка» (1-4 кл) 

«Сохраним лес живым» (1-4 кл) 

 

Чудо Байкал конкурс рисунка (1-4 кл) 

 

Весна без огня, лето без дыма 

(1-4 кл) 

Синичкин день(1-4 кл) 

Планируемые результаты: сформировать у обучающихся экологическую культуру, культуру 

здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам без-

опасного поведения на дорогах, первоначальный опыт участия в различных видах обще-

ственно полезной и личностно значимой деятельности. 

Критерии эффективной реализации:отсутствие нареканий к качеству работы, занятость 

обучающихся составляет не менее 50%, методическое обеспечение и материально – техни-

ческое оснащение мероприятий, удовлетворённость обучающихся (анкетирование) 

 
Система воспитательных мероприятий, формирующих уклад школьной жизни 

 

     Приоритетные направления деятельности. 

1. Гражданско-патриотическое и поликультурное воспитание 

2. Духовно-нравственное воспитание 

3. Семейное воспитание 

4. Формирование потребности в самопознании и саморазвитии личности 

5. Формирование социально-значимых и индивидуальных качеств 

6. Формирование коммуникативной культуры 

7. Экологическое воспитание  

8. Эстетическое воспитание 

9. Физическое воспитание и формирование здоровьесберегающей среды здорового обра-

за жизни 

10. Трудовое и экономическое воспитание 

11. Профессионально-творческое воспитание 

12. Развитие интеллектуальной культуры 

 

Календарные  Ключевые (КТД) Традиционные  

Духовно-нравственное воспитание 

«День учителя» «День рождение школы» «День знаний» 

«День конституции Рос-  «Школьная форма» 
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сии» 

Торжественная линейка 

посвященная 23 февраля 

 Новогодняя мастерская 

(Конкурс поделок) 

Торжественная линейка 

посвященная 8 марта 

 «Наши добрые дела» (ма-

рафон добрых дел) 

Трудовое воспитание 

 «Школьный двор» «День Мойдодыра» 

 Районная выставка 

«Наполни душу красотой» 

 

Культурно-просветительная деятельность 

«День Матери» «Самое доброе исследо-

вание» 

«Мы разные, мы вместе» 

«Всемирный день объя-

тий» 

  

«Волшебная валентинка»   

Конкурс космического 

рисунка «Звездопад» 

  

«День пионерии»   

Спортивно- туристическое направление 

 «О, спорт, ты - мир!» «Наше будущее в наших 

руках» (профилактика 

наркомании и табакокуре-

ния) 

 «Ключи к здоровью»  

Патриотическое воспитание 

«Я помню я горжусь»  «Виват, Россия молодая!» «Мой край родной!» 

  Профилактика ДТП 

Экологическое воспитание 

 «Школьный двор» «Синичкин день» 

 «Экологическая сумка» «Марш парков» 

 «Весна без огня - лето без  

дыма» 

 

 

     2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО Пивоваровской СОШ — комплексная 

программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентирови 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологическо-

го здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка. Программа построена на основе общенациональных 

ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, эколо-

гическая культура, безопасность человека и государства.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые при-

водят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 
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– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детейопыта «нездоровья». 

 

Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся младшего школьного возраста какодной из ценностных составляю-

щих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования.  

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-

жающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влияниина здоровье позитивных и негативных эмоций; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о нега-

тивных факторах риска для здоровья детей,о существовании причин возникновения зависи-

мостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном 

влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы 

и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контроли-

ровать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвига-

ется опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направ-

ленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и приро-

ды. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия эко-

логического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научно-

го знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически без-

опасное поведение.  

Основные формы организации  деятельности: развивающие ситуации игрового и учеб-

ного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию эколо-

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 

направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры об-

разовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурно-оздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

– Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

– формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
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Модель организации работы Пивоваровской СОШ по реализации программы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

по данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы просве-

тительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации 

с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающих-

ся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация  просветительской,  учебно-воспитательной и методической 

работы Пивоваровской СОШ по данному направлению. 

 Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных об-

разовательных мероприятий, которые направлены на формирование экологической культу-

ры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, со-

хранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и дру-

гих активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здо-

рового образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включаю-

щего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специа-

листов по охране окружающей среды. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повы-

шение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха, включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учеб-

ной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортив-

ных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возмож-

ностям и особенностям обучающихся(использование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специа-

листов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обу-

чения, в том числе компьютеров и аудио визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образо-

вательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми 

с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педа-

гога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоро-

вья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемаяи орга-

низуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоя-
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тельная работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, раз-

вивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной ор-

ганизации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания. Виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися 

 

Направле-

ния   форми-

рования  здо-

рового образа 

жизни 

Задачи формирования  

здорового образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих  

мероприятий 

Формиро-

вание ценност-

ного отношения 

к здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

Пробуждение в детях жела-

ния заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересован-

ного отношения к собственному 

здоровью). 

Профилактика употреб-

ления психоактивных веществ 

обучающимися. 

Обеспечение заинтересо-

ванного отношения педагогов, 

родителей к здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, вне-

школьная).  

Беседы, конкурсы рисунков, агитбрига-

ды по профилактике употребления психоак-

тивных веществ обучающимися. 

Спортивные секции, туристические по-

ходы; встречи со спортсменами, тренерами 

(внеурочная, внешкольная). 

Урок  физической культуры (урочная). 

Подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные соревнования,  игровые и 

тренинговые программы  (внешкольная). 

Создание 

здоровьесбере-

гающей инфра-

структуры ОУ. 

Организация качественного 

горячего питания обучающихся. 

Оснащение кабинетов (в 

т.ч. медицинского), физкуль-

турного зала, спортплощадок 

необходимым оборудованием и 

инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым). 

Укрепление материально-технической 

базы. 

Комплектование необходимого и ква-

лифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися  (логопеды, учителя физиче-

ской культуры, психологи, медицинские ра-

ботники). 

Рациональ-

ная организа-

ция образова-

тельного про-

цесса. 

Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, созда-

ние условий для снятия пере-

грузки, нормального чередова-

ния труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную деятель-

ности  в соответствии с возраст-

ными и индивидуальными воз-

можностями. 

Использование методов и методик обу-

чения, адекватных возрастным возможно-

стям и особенностям обучающихся (исполь-

зование методик, прошедших апробацию). 

 

Индивидуализация обучения (учет ин-

дивидуальных особенностей развития: тем-

па развития и темпа деятельности), работа 

по индивидуальным программам начального 

общего образования. 

Организа-

ция физкуль-

турно-

оздоровитель-

ной работы. 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного ре-

жима обучающихся, нормально-

го физического развития и дви-

гательной подготовленности 

обучающихся, повышение адап-

тивных возможностей организ-

ма, сохранение и укрепление 

Организация занятий по лечебной физ-

культуре; динамических перемен, физкуль-

тминуток на уроках. 

Организация работы спортивных сек-

ций и создание условий для их эффективно-

го функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней спор-
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здоровья обучающихся и фор-

мирование культуры здоровья. 

та, соревнований, олимпиад, походов и т. 

п.). 

Реализация 

дополнитель-

ных образова-

тельных про-

грамм. 

Включение каждого обуча-

ющегося в здоровьесберегаю-

щую деятельность. 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного трав-

матизма. 

Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Создание общественного совета по здо-

ровьесбережению. 

Реализация программы ЮИД «В жизнь 

по безопасной дороге» 

Просвети-

тельская работа 

с родителями 

(законными 

представителя-

ми). 

Включение родителей (за-

конных представителей) в здо-

ровьесберегающую и здоровье-

укрепляющую деятельность 

школы. 

Лекции,  консультации, курсы по раз-

личным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и от-

рицательно влияющим на здоровье детей. 

Приобретение для родителей необходи-

мой научно-методической литературы. 

 

Планируемые результаты 

 
Направления  

формирования  

здорового обра-

за жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты  формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому об-

разу жизни. 

Здоровье физическое, стремле-

ние к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психоло-

гическое, нервно-психическое и 

социально-психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное от-

ношение к своему здоровью, здоровью близ-

ких и окружающих людей; - учащиеся имеют 

элементарные представления о физическом, 

нравственном,  психическом и социальном 

здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представ-

ления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, тру-

да и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание здо-

ровьесберега-

ющей инфра-

структуры обра-

зовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья и здорового 

образа жизни. 

- соответствие состояния и содержания зда-

ний и помещений санитарным и гигиениче-

ским нормам, нормам пожарной безопасно-

сти, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

 

Рациональная 

организация об-

разовательного 

процесса. 

Отношение к здоровью детей как 

главной ценности. Ценность ра-

циональной организации учеб-

ной деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требова-

ний к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения. 
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Организация 

физкультурно-

оздоровитель-

ной работы. 

Положительное отношение к 

двигательной активности и  со-

вершенствование физического 

состояния. 

- полноценная  и эффективная работа с обу-

чающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая организа-

ция уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования. 

 

Реализация до-

полнительных 

образователь-

ных программ. 

Ценность здоровья и здорового 

образа жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в каче-

стве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный 

процесс. 

Просветитель-

ская работа с 

родителями (за-

конными пред-

ставителями). 

Отношение к здоровью детей как 

главной ценности семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

Критерии, показатели эффективности  

 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обуча-

ющихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уров-

ня эмпатии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

– результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельно-

сти школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

Методика и инструментарий мониторинга реализации 

 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показа-

теля здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 

числе дорожно-транспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болез-

ни. 

 

     2.5. Программа коррекционной работы 

 

Цель программы. Программа коррекционной работы Пивоваровской СОШ в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи де-

тям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 
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коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их соци-

альную адаптацию. Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспи-

тания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в уста-

новленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклоне-

ния в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в фи-

зическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых труд-

ностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индиви-

дуальной программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности де-

тейс ОВЗ посредствоминдивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы по-

лучения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразователь-

ном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, осущесвтляющих образо-

вательную деятельность по адаптированным образовательным программамили по индивиду-

альной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Ва-

рьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные формы 

работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, де-

тей-инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательнойдеятельности для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образо-

вательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной-

организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психоло-

го-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендаци-

ями психолого-медико-педагогической комиссии, ПМП консилиума Пивоваровской СОШ); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация инди-

видуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной орга-

низации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образо-

вательным программам и получениядополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблемуребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодей-
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ствие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе 

всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

еерешению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность (классы, группы). 
Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализи-

рованную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личност-

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро-

вождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психоло-

го-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обу-

чающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную де-

ятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-

ставителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помо-

щи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в Пивоваровской СОШ) диагно-

стику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информа-

ции от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных про-

грамм/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательны-

ми потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых кор-

рекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в ди-

намике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррек-

цию его поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направле-

ниям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отноше-

ний; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ори-

ентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информа-

ционные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви-

тии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанныхс особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогови родителей по разъяс-

нению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре-

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обу-

чения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-

но-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия создан-

ных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностямребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 
Механизмы реализации программы. Основными механизмами реализации коррекцион-

ной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Пивоваровской 

СОШ, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
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здоровья специалистами различного профиляв образовательном процессе, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организа-

ции с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организа-

циями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов Пивоваровской СОШ предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и лич-

ностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медици-

ны, социальной работы в рамках ПМП консилиума школы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого‑медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы организованного вза-

имодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровожде-

ния образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ре-

бенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализа-

цией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбере-

жения детейс ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации,а также с негосудар-

ственными структурами, прежде всегос общественными объединениями инвалидов, органи-

зациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы. Программа коррекционной работы предусматривает 

создание в Пивоваровской СОШ специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в со-

ответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направлен-

ность учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; со-

блюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педаго-

гических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации обра-

зовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специаль-

ных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающих-

ся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающе-

гося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, специа-

лизированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей;дифференцированное и индивидуализированное обуче-

ние с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучаю-

щегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдениесанитар-

но-гигиенических правил и норм); 



223 

 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспита-

тельных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговыхмеро-

приятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

     Характеристики детей с ОВЗ. 

 

Данные по детям с ОВЗ НОО (имеют статус ОВЗ по ПМПК, на 01.09.2016 г.) 

№п/п  Класс Диагноз Рекомендации Количество 

1 1б Умственная отста-

лость лёгкой степени 

Обучение по адаптирован-

ной основной образова-

тельной программе для де-

тей с нарушением интел-

лекта 

1 

2 1г Умственная отста-

лость лёгкой степени 

Обучение по адаптирован-

ной основной образова-

тельной программе для де-

тей с нарушением интел-

лекта 

1 

3 2а Умственная отста-

лость лёгкой степени 

Обучение по адаптирован-

ной основной образова-

тельной программе для де-

тей с нарушением интел-

лекта 

1 

4     2в Умственная отста-

лость лёгкой степени 

Обучение по адаптирован-

ной основной образова-

тельной программе для де-

тей с нарушением интел-

лекта 

1 

5 3а Умственная отста-

лость лёгкой степени 

ДЦП - инвалид 

Обучение по адаптирован-

ной основной образова-

тельной программе для де-

тей с нарушением интел-

лекта НОДА 

1 

6 3б Умственная отста-

лость лёгкой степени 

Обучение по адаптирован-

ной основной образова-

тельной программе для де-

тей с нарушением интел-

лекта 

1 

7 3б Д.14.1(МКБ) доб-

рокачественное ново-

образование гортани) 

- инвалид 

 

 1 

8 3г Умственная отста-

лость лёгкой степени 

Обучение по адаптирован-

ной основной образова-

тельной программе для де-

тей с нарушением интел-

лекта 

2 

9 4в Умственная отста-

лость лёгкой степени 

Обучение по адаптирован-

ной основной образова-

тельной программе для де-

тей с нарушением интел-

1 
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лекта 

ИТОГО: 8   10 

 

     Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью (9 

учащихся). Умственная  отсталость  связана  с  нарушениями  интеллектуального развития,  

которые  возникают  вследствие  органического  поражения головного мозга на ранних эта-

пах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех 

обучающихся с умственной отсталостью  выступает  недоразвитие  психики  с  явным  пре-

обладанием интеллектуальной  недостаточности,  которое  приводит  к  затруднениям  в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. Категория обучаю-

щихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную  группу.  В  соответ-

ствии с международной  классификацией умственной  отсталости  (МКБ-10)  выделяют  че-

тыре  степени  умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую. Своеобра-

зие  развития  детей  с легкой  умственной  отсталостью обусловлено  особенностями  их  

высшей  нервной  деятельности,  которые выражаются в разбалансированности процессов 

возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 

В  структуре  психики такого  ребенка  в  первую  очередь  отмечается недоразвитие  позна-

вательных  интересов и снижение  познавательной активности, что обусловлено замедленно-

стью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При ум-

ственной отсталости страдают  не  только  высшие  психические  функции,  но  и  эмоции,  

воля, поведение,  в  некоторых  случаях физическое  развитие,  хотя  наиболее нарушенным  

является  процесс  мышления,  и  прежде  всего,  способность  к отвлечению и обобщению. 

Вследствие  чего  знания  детей  с  умственной  отсталостью  об окружающем  мире  являют-

ся  неполными  и,  возможно,  искаженными, а  их жизненный  опыт  крайне  беден.  В  свою  

очередь,  это  оказывает  негативное влияние  на  овладение  чтением,  письмом  и  счетом  в  

процессе  школьного обучения. Развитие  всех  психических  процессов  у  детей  с  легкой  

умственной отсталостью отличается  качественным  своеобразием, при этом нарушенной 

оказывается  уже  первая  ступень  познания – ощущения  и восприятие. Неточность  и  сла-

бость  дифференцировки  зрительных,  слуховых, кинестетических,тактильных, обонятель-

ных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с ум-

ственной отсталостью в окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных пред-

метов это проявляется  в  замедленном  темпе  узнавания  и  понимания  учебного материала,  

в  частности  смешении  графически  сходных  букв,  цифр, отдельных звуков или слов. Вме-

сте  с  тем,  несмотря  на  имеющиеся  недостатки,  восприятие умственно  отсталых  обуча-

ющихся  оказывается  значительно  более сохранным,  чем  процесс  мышления,  основу  ко-

торого  составляют  такие операции,  как  анализ,  синтез,  сравнение,  обобщение,  абстрак-

ция, конкретизация.  Названные  логические  операции  у  этой  категории  детей обладают  

целым  рядом  своеобразных  черт,  проявляющихся  в  трудностях установления  отношений  

между  частями  предмета,  выделении  его существенных  признаков  и  дифференциации  

их  от  несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отли-

чия и т. д. У  этой  категории  обучающихся  из  всех  видов мышления (наглядно-

действенное,  наглядно-образное  и  словесно-логическое) в большей  степени нарушено  ло-

гическое  мышление,  что  выражается  в  слабости  обобщения, трудностях  понимания  

смысла  явления  или  факта.  Особые  сложности возникают  у обучающихся  при  понима-

нии  переносного  смысла  отдельных фраз  или  целых  текстов.  В  целом  мышление  ре-

бенка  с  умственной отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригид-

ностью (плохой  переключаемостью  с  одного  вида  деятельности  на  другой).  

                 Обучающимся  с  легкой  умственной  отсталостью  присуща  сниженная актив-

ность  мыслительных  процессов  и  слабая  регулирующая  роль мышления:  как  правило,  

они  начинают  выполнять  работу,  не  дослушав инструкции, не поняв цели задания, не 

имея внутреннего плана действия. Особенности  восприятия  и  осмысления  детьми  учебно-

го  материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной  информации  обучающимися  с  умственной отсталостью так-

же обладает целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 
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иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки,  при  этом,  труднее  осознаются и 

запоминаются  внутренние логические  связи;  позже,  чем  у  нормальных  сверстников,  

формируется произвольное  запоминание,  которое  требует  многократных  повторений. Ме-

нее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая  па-

мять может  быть  сформирована  на более высоком  уровне. Недостатки памяти обучающих-

ся с умственной отсталостью проявляются не столько  в  трудностях  получения  и  сохране-

ния  информации,  сколько  ее воспроизведения:  вследствие  трудностей  установления  ло-

гических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с боль-

шим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение 

словесного материала. 

                   Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявля-

ются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема,  малой  устойчи-

востью,  трудностями  его  распределения, замедленностью  переключения.  В значительной  

степени  нарушено произвольное  внимание,  которое  связано  с  волевым  напряжением, 

направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и  быстрой  

истощаемости.  Однако,  если  задание  посильно  и  интересно  для обучающегося, то его 

внимание может определенное время поддерживатьсяна должном уровне. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения  на  каком-либо  одном  объекте  или  

виде  деятельности.  Под влиянием  обучения  и  воспитания  объем  внимания  и  его  устой-

чивость несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы. Для  успешно-

го  обучения  необходимы  достаточно  развитые представления  и  воображение.  Представ-

лениям  детей  с  умственной отсталостью  свойственна  недифференцированоость,  фраг-

ментарность, уподобление  образов,  что,  в  свою  очередь,  сказывается  на  узнавании  и 

понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов от-

личается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, неточ-

ности и схематичности. У  школьников  с  умственной  отсталостью  отмечаются  недостатки  

в развитии  речевой  деятельности,  физиологической  основой  которых является  нарушение  

взаимодействия  между  первой  и  второй  сигнальными системами,  что,  в  свою  очередь,  

проявляется  в  недоразвитии  всех  сторон речи:  фонетической,  лексической,  грамматиче-

ской.  Трудности  звуко-буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обу-

словливают различные  виды  нарушений  письменной  речи.  Снижение  потребности  в ре-

чевом общении приводит к тому, что слово не используется в полной мере как средство об-

щения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами;  фразы  однотипны  

по  структуре  и  бедны  по  содержанию. Недостатки  речевой  деятельности  этой  категории  

обучающихся  напрямую связаны  с  нарушением  абстрактно-логического  мышления.  Сле-

дует отметить, что речь школьников с умственной отсталостью в должной мере не выполня-

ет  своей  регулирующей  функции,  поскольку  зачастую  словесная инструкция  оказывается  

непонятой,  что  приводит  к  неверному осмысливанию  и  выполнению  задания.  Однако  в  

повседневной  практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их лично-

му опыту, используя при этом несложные конструкции предложений.  

              Психологические  особенности  умственно  отсталых  школьников проявляются и в 

нарушении эмоциональной сферы.  При легкой умственной отсталости  эмоции  в  целом  

сохранны,  однако  они  отличаются  отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие инте-

рес и побуждение к познавательной  деятельности,  а  также  с  большими  затруднениями 

осуществляется  воспитание  высших  психических  чувств:  нравственных  и эстетических.  

             Волевая  сфера  учащихся  с  умственной  отсталостью  характеризуется слабостью 

собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие  школьники  предпо-

читают  выбирать  путь,  не  требующий волевых  усилий,  а  вследствие  непосильности  

предъявляемых  требований  у некоторых  из  них  развиваются  такие  отрицательные  черты  

личности,  как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности  волевой  сферы  школьников  с  умственной  отсталостью оказывают  отрица-

тельное  влияние  на  характер  их  деятельности,  особенно произвольной,  что  выражается  

в  недоразвитии  мотивационной  сферы, слабости  побуждений,  недостаточности  инициа-
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тивы.  Эти  недостатки особенно  ярко  проявляются  в  учебной  деятельности,  поскольку  

учащиеся приступают  к  ее  выполнению  без  необходимой  предшествующей ориентировки 

в задании и, не  сопоставляя  ход  ее  выполнения,  с  конечной  целью. В процессе выполне-

ния учебного  задания  они  часто  уходят  от правильно  начатого  выполнения  действия,  

«соскальзывают»  на  действия, произведенные ранее, причем  переносят  их  в  прежнем  ви-

де,  не  учитывая  изменения  условий. Вместе  с  тем,  при  проведении  длительной,  систе-

матической и специально организованной работы, направленной на обучение этой группы 

школьников  целеполаганию,  планированию  и  контролю,  им  оказываются доступны  раз-

ные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность,  игра, в  том  числе 

дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного 

труда. Следует отметить независимость  и  самостоятельность  этой  категории  школьников  

в  уходе  за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов  и  эмоцио-

нально-волевой  сферы  обусловливают  проявление некоторых  специфических  особенно-

стей  личности  обучающихся  с умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности 

интересов, потребностей  и  мотивов,  что  затрудняет формирование  правильных отноше-

ний со сверстниками и взрослыми.                                           

          Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с детским церебральным 

параличом (ДЦП) (1 учащийся). Термином детский церебральный паралич (ДЦП) называют 

совокупность разнообразных хронических симптомов, обладающих непрогрессирующим те-

чением, которые касаются нарушений двигательной сферы человека. Эти двигательные 

нарушения являются следствием повреждения структур центральной нервной системы, ко-

торое формируется во внутриутробном периоде - то есть в течение беременности. Наруше-

ния затрагивают корковые структуры, подкорковые области, капсулу и ствол головного моз-

га. 

            Общая характеристика ДЦП. 

            При детском церебральном параличе наблюдаются самые разнообразные двигатель-

ные нарушения. В максимальной степени поражаются мышечные структуры, в первую оче-

редь выявляются нарушения координации движений. Нарушения двигательной активности 

формируются вследствие поражения структур мозга. Причем объем и локализация пораже-

ний головного мозга определяют характер, форму и тяжесть проявлений мышечных наруше-

ний. 

          Объем и конкретная область поражения мозга у человека с ДЦП определяет формы 

мышечной патологии, которые могут быть единичными или сочетанными. Основные мы-

шечные нарушения при детском церебральном параличе представлены следующими вариан-

тами: напряжение мышц; спастическое сокращение мышц; разнообразные движения непро-

извольного характера; нарушения походки; ограниченная подвижность. 

                Кроме нарушений двигательной активности, детский церебральный паралич может 

сопровождаться патологиями зрения, слуха и речевой деятельности. Очень часто ДЦП соче-

тается с различными формами эпилепсии и нарушениями умственного и психического раз-

вития. Также дети имеют нарушения восприятия и ощущений. Вследствие перечисленных 

нарушений, у людей с детским церебральным параличом имеются определенные проблемы в 

процессе еды, непроизвольные мочеиспускание и выделение кала, трудности с процессом 

дыхания вследствие неправильного положения тела, формирование пролежней и трудности в 

восприятии информации, которые отражаются на обучении. 

         Детский церебральный паралич не прогрессирует, поскольку повреждение структур 

мозга является точечным и ограниченным - оно не распространяется и не захватывает новые 

области нервной ткани. В процессе роста и взросления ребенка может казаться, что паралич 

прогрессирует, однако это не так. Впечатление прогрессирования детского церебрального 

паралича обусловлено взрослением ребенка, трудностями с обучением и более явственным 

обозначением симптоматики, которая меньше видна, пока малыш не ходит, не ест самостоя-

тельно и т.д. 

                Особенности детей с ДЦП. 

http://www.tiensmed.ru/news/dcp-wkti/
http://www.tiensmed.ru/news/simptomas-wkti/
http://www.tiensmed.ru/pregnant.html
http://www.tiensmed.ru/news/golovamozgi-wkti/
http://www.tiensmed.ru/news/golovamozgi-wkti/
http://www.tiensmed.ru/news/zrenie-wkti/
http://www.tiensmed.ru/illness/epileps.html
http://www.tiensmed.ru/news/enurez-wkti/
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                Ведущая причина детского церебрального паралича – это изменение нормальной 

структуры головного мозга, а основными симптомами являются различные расстройства 

двигательной сферы. Расстройства движений основаны на нарушении передачи сигнала от 

головного мозга к мышцам, и на сопутствующем патологическом состоянии мышечных 

групп (повышенный или пониженный тонус). ДЦП характеризуется наличием двигательных, 

речевых, умственных, эмоциональных и волевых расстройств, которые связаны с поврежде-

нием самых разных мышечных групп и тканей головного мозга. 

             Сложности развития детей с детским церебральным параличом обусловлены боль-

шими трудностями при выполнении ими координированных и сложных движений. Особен-

ности детей с ДЦП обусловлены двумя основными факторами: 

1. Нарушение нормальной структуры тканей центральной нервной системы. 

2. Ограничение самостоятельности из-за невозможности свободно двигаться, и лишь частич-

ной способности к самообслуживанию. 

          Любые движения ребенка с ДЦП являются замедленными. Это создает почву для фор-

мирования диспропорций между развитием мышления и представлением об окружающем 

пространстве. Дело в том, что абстрактные знания и навыки логического мышления могут 

формироваться у ребенка с ДЦП вполне нормально, без каких-либо задержек. А вот пред-

ставления об окружающем пространстве могут формироваться правильно только в условиях 

постоянного совершения ребенком движений, в ходе которых вырабатывается мышечная 

память и стереотипы, а также развиваются определенные функции мозга. В результате такой 

диспропорции дети с ДЦП очень часто плохо считают, им трудно усвоить математические 

действия. 

     Другая особенность детей с ДЦП заключается в измененной умственной работоспособно-

сти, то есть даже на фоне нормального интеллекта ребенок способен заниматься меньший 

промежуток времени, усваивает меньший объем информации в единицу времени, по сравне-

нию со здоровым сверстником. Из-за данной особенности дети с ДЦП в 70% случаев имеют 

задержку психического развития. Интеллект таких детей может быть разным - как нормаль-

ным, так и резко сниженным, вплоть до выраженной дебильности. 

     Эмоциональная сфера детей с ДЦП имеет следующие особенности: ранимость, сильная 

впечатлительность, привязанность к опекунам и родителям. Основная причина задержки и 

нарушений психического развития детей с ДЦП - в недостаточности мышечной работы (не-

возможность участия в подвижных играх и т.д.) и ограничении контактов со сверстниками 

из-за трудностей речевого общения. Дети с ДЦП имеют расстройства речи, обусловленные 

нарушением тонуса мышц, принимающих непосредственное участие в произношении зву-

ков. 

                Работа с детьми с ДЦП. 

                С детьми, больными ДЦП, необходимо работать педагогам и врачам, для достиже-

ния максимальных положительных результатов. Большая работа направлена на овладение 

различными движениями и удерживание анатомически правильных позиций. 

                  В работе с детьми, больными ДЦП, огромное внимание уделяется развитию речи и 

стереотипам поведения в социуме. Каждый ребенок с ДЦП нуждается в индивидуальном 

подходе, который учитывает форму патологии, возраст, имеющиеся навыки и т.д. Обучение 

детей проводится в форме игры, которой руководит взрослый человек, направляя действия 

ребенка в нужное русло. При этом за движениями ребенка тщательно наблюдают, непра-

вильные и патологические останавливают, а правильные и нужные - напротив, поощряют. 

               Физические упражнения выполняются дозированно, нагрузка увеличивается посте-

пенно, по мере улучшения состояния. 

              Дети с ДЦП обязательно должны выполнять следующие физические упражнения: 

растяжка; расслабление мышц и уменьшение тонуса; увеличение амплитуды и диапазона 

мышечных движений различных частей тела; укрепление мышц, участвующих в движениях 

различных частей тела; упражнения на выработку выносливости мышц; тренировка нор-

мального мышечного стереотипа для постановки правильной ходьбы; тренировка равновесия 

путем хождения по наклонным плоскостям; упражнения на увеличение силы мышц.       
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          Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся с доброкачественными но-

вообразованими гортани (1 учащийся).           

          Дифтония, то есть образование одновременно двух тонов различной высоты, объясня-

ется тем, что опухоль, находясь в средней или передней трети голосовых складок, при смы-

кании делит их на две части, которые колеблются не синхронно.  

          Затруднение дыхания возникает редко, лишь при быстро растущих папилломах горта-

ни. Кашель, а также боли и затруднение при глотании отмечаются лишь при больших опухо-

лях, локализующихся на надгортаннике.  

     Система условий реализации основной образовательной программы в части работы с 

детьми ОВЗ. В Пивоваровской СОШ созданы и поддерживаются комфортные условия разви-

вающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, тру-

дового развития обучающихся. 

Созданные в Пивоваровской СОШ условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы Пивоваровской СОШ, осуществляющей образовательную деятельность и достиже-

ние планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

представляет возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ре-

сурсов социума. 

             Пивоваровская СОШ на 100% укомплектована кадрами. Количество педагогов: 18. 

Уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность – 7 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, первую - 6. Систе-

ма непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников включает в себя 1. Школьные научно-методические семинары и педагогические 

советы (3 в течение учебного года), 2. Деятельность ВТГ – временной творческой группы, 

реализующей педагогические научно-методические проекты, 3. Курсовая подготовка при 

Институте развития образования, 4. Дистанционные курсы повышения квалификации, 5. 

Районные предметные семинары и др.  

       Система оценки деятельности членов педагогического коллектива включает в себя оцен-

ку в балловых эквивалетнах, составной частью входящей в Трудовой договор коллектива и 

профсоюзного комитета школы. Заседания Совета – один раз в месяц. Имеется положение об 

оценке трудовых достижений педагога. 

Кадровое обеспечение 

№ п/п Специалисты Функции  

1.  Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребёнка в рамках образо-

вательного процесса 

2.  Педагог- 

психолог 

Организация и  обеспечение психолого-

педагогического сопровождения всем 

категориям обучающихся 

3.  Социальный 

педагог 

Помощь педагогу в выявлении усло-

вий, необходимых для развития ребён-

ка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и 

социальными условиями  
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Пивоваровская СОШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, определенных основной образовательной программой НОО. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управ-

ления, а также прав, ответственности и компетентности работников Пивоваровской СОШ, 

послужили квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалифи-

кационные характеристики должностей работников образования») и требованиями  профес-

сионального стандарта. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне начального общего образования 

 

В Пивоваровской СОШ следующие уровни психологопедагогического сопровож-

дения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организа-

ции. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной ор-

ганизации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направлениям психологопедагогического сопровождения:  

– 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. 

        

4.  Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных 

видов деятельности младших школьни-

ков во внеурочное время. 

5.  Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания куль-

турного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информа-

ционной компетентности учащихся пу-

тём обучения поиска, анализа, оценки и 

обработки информации 

6.  Администра-

тивный персо-

нал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, ор-

ганизует контроль и текущую органи-

зационную работу. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» разрабатывает 

основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами с учетом примерных основных образовательных программ. 

Учебный план для I уровня общего образования является неотъемлемой частью   

основной образовательной программы, разрабатывается на нормативный срок освоения 

соответствующего уровня общего образования (4 года – для начального общего 

образования). 

 Учебный план МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Режим работы по пятидневной   учебной неделе определяется  с учетом требований 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.   

В целях реализации основных образовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 

классы). 

     Учебный план МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ», реализующий основную образова-

тельную программу начального общего образования (1 – 4 классы), формируется на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации  от 6 

октября 2009 года № 373) с учетом примерного учебного плана начального общего образо-

вания Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15). 

Учебный план для 1 – 4 классов по ФГОС начального общего образования состоит 

из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 ч. в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

Промежуточная аттестация в МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» проводится на 

основании «Положения о промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости» от 31.08.2016г. Формы промежуточной аттестации на уровне 

основного общего образования: устная и письменная. 

Учебный план (5-дневная неделя) 

Предметные области Учебные  Количество часов в неделю Всего 
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предметы  
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений* 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

*рекомендуется использовать на изучение учебного предмета «Русский язык» 

Учебно-методическое обеспечение  

Предмет Класс Автор, название программы и год издания Автор и название учебника 

Русский 

язык 

1,2,3,4 

абвг  

Сборник рабочих программ  «Школа Рос-

сии». Авторы Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., Бойки-

на М.В.Москва: «Просвещение» 

Азбука В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина                   

Русский язык. Автор В.Г. Горецкий, 

В.П.Канакина        Прописи   В.Г. Горец-

кий, Н.А.Федосова       

Литера-

турное 

чтение 

1,2,3,4 

абвг 

Сборник рабочих программ  «Школа Рос-

сии». Авторы: КлимановаЛ.Ф., Бойкина 

М.В.Москва: «Просвещение» 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Матема-

тика  

1,2,3,4 

абвг 

Сборник рабочих программ  «Школа Рос-

сии». Авторы: Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., Волкова С.И.,  Степанова 

С.В. Москва: «Просвещение» 

Математика. Моро М.И.,  Степанова С.В. 

Волкова С.И.,  

 

Окру-

жающий 

мир 

1,2,3,4 

абвг 

Сборник рабочих программ  «Школа Рос-

сии». Окружающий мир. А..А. Плешаков 

Москва: «Просвещение» 

Окружающий мир. А.А. Плешаков 

Изобра-

зитель-

ное ис-

кусство 

1,2,3,4 

абвг 

Программа «Школа  России» Рабочие про-

граммы по изобразительному искусству 

Неменский Б.М.,Неменская Л.А., Горяева 

Н.А., Питерских А.С. Москва: «Просвеще-

ние» 

Изобразительное искусство Л. 

А.Неменская. Под ред Б.М. Неменского 



232 

 

Техно-

логия 

1,2,3,4 

абвг 

Сборник рабочих программ  «Школа Рос-

сии». Автор: Н.И. Роговцева, С.В. Анащен-

коваМосква: «Просвещение» 

Технология. Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг 

Физиче-

ская 

культура 

 

1,2,3,4 

абвг 

Рабочие программы. Физическая культура 

1-4 классы. В.И.Лях. Москва: «Просвеще-

ние» 

 

Физическая культура. В.И.Лях 

 

 

 

Музыка 
1,2,3,4 

абвгд 

Программа для общеобразовательных учре-

ждений. Музыка. Рабочие программы.1-4 

классы. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. 

Шмагина Москва: «Просвещение» 

Музыка. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования со-

ставляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе — 35 мин.; во 2—4 классах — 35—40 мин. 

          3.2. План внеурочной деятельности 

При равномерном недельном распределении часов 

1-2 классы 

Напр

ав-

ле-

ние 

раз-

ви-

тия 

лич-

но-

сти 

Фор-

ма 

заня-

тий 

Наиме

нова-

ние 

курса 

вне-

уроч-

ной 

дея-

тель-

ности 

Количество часов в неделю 

по классам 

Количество часов в год по 

классам 

Об-

щее 

кол-

во 

го-

до-

вых 

ча-

сов 

 

1

а 

1

б 

1

в 

1

г 

2

а 

2

б 

2

в 

2

г 

1

а 

1

б 
1в 1г 2а 2б 2в 2г  

Спор

тив-

но-

оздо-

рови-

тель-

ное 

кру-

жок 

Корри-

гиру-

ющая 

гимна-

стика 

 

1      
 

 

3

3 

       33 

кру-

жок 

Растём 

здоро-

выми и 

силь-

ными 

1 
 

1 1  
 

  

3

3 

 33 33     99 

Со-

ци-

аль-

ное 

ДО 

В 

жизнь 

по без-

опас-

ной 

дороге 

     

 

 1 

       34 34 

 

ДО 

Мир 

дея-

тельно-

сти 

    1 1 1  

    34 34 34  102 

 ДО 
Порт-

фолио 
 1       

 3

3 

      33 
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перво-

класс-

ника 

 

ДО 

Этика: 

азбука 

добра 

 

1 1 1 1 
  

 
 

3

3 

3

3 

33 33     132 

ДО 

Худо-

же-

ствен-

ное 

творче-

ство : 

станем 

вол-

шебни-

ками 

 1 1 1     

 3

3 

33 33     99 

 
 

Худо-

же-

ствен-

ное 

творче-

ство : 

станем 

вол-

шебни-

ками 

    1 1 1 1 

    34 34 34 34 136 

 
 

Ма-

ленькая 

страна 

    1 1 1 1 

    34 34 34 34 136 

ИТОГО 3 3 3 3 3 3 3 3 
9

9 

9

9 

99 99 10

2 

10

2 

10

2 

10

2 

804 

 

3-4 классы 

Направ

ление 

разви-

тия 

лично-

сти 

Форма 

заня-

тий 

Наиме

нова-

ние 

курса 

вне-

уроч-

ной 

дея-

тель-

ности 

Количество часов в неделю по 

классам 
Количество часов в год по классам 

Общее 

кол-во 

годо-

вых 

часов 

 

3а 3б 3в 3г 4а 4б 3а 
3

б 
3в 3г 4а 

4

б 
4в  

Духов-

но-

нрав-

ствен-

ное 

ДО 

Юные 

музее-

веды  

      

      34 34 

ДО 

Празд-

ники, 

тради-

ции и 

ремёсла 

наро-

дов 

России 

     1 

     3

4 

 34 
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ДО 

Доро-

гою 

откры-

тий и 

добра 

1  1  1 1 

34  34  34 3

4 

34 170 

Обще-

интел-

лекту-

альное 

ДО 

Зани-

ма-

тельная 

мате-

матика 

 

 

  1  
  

  34     34 

Соци-

альное 

 

 

 

ДО 

Этика: 

азбука 

добра 

 

1 1 1 1 1 1 

34 34 34 34 34 3

4 

34 238 

  

Отряд 

юных 

пожар-

ников 

 
 

 
1 

  

   34    34 

 
ДО 

В 

жизнь 

по без-

опас-

ной 

дороге 

 
1 

 
 

  

 34      34 

 

 

 

Об-

щекуль-

турное 

ДО 

Смот-

рю на 

мир 

глазами 

худож-

ника 

 

1  
 

 1   

34    34   68 

ДО 

Худо-

же-

ствен-

ное 

творче-

ство:ст

анем 

вол-

шебни-

ками 

 1 
 

    

 34      34 

 

Ма-

ленькая 

страна 

   1 1   

   34 34   68 

ИТОГО 3 3 3 3 3 3 3 

1

0

2 

1

0

2 

1

0

2 

102 1

0

2 

102 1

0

2 

748 

 
3.3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 



235 

 

НОО (п. 19.10.1). В календарном учебном графике учтены требования СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений.                                                

1. Начало учебного года 

          1 сентября 

2. Окончание учебного года 

         в 1, 2, 3, 4 классах –  30 мая 

3. Начало учебных занятий  

Первая смена с 08.30. 

Вторая смена с 13.10 

Пересменка – санитарная уборка кабинетов с 13.00 

 

 

Начальная  

школа 

 1 

классы 

2-4 

 классы 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 
5 5 

Продолжительность уроков для 

УК  

Сентябрь де-

кабрь – 35 мин. 

Январь – май - 

45 мин. 

40 мин 

Продолжительность  

перерывов  

минимальная – 

10мин 

максимальная – 

20 мин 

минимальная – 10мин 

максимальная – 20 мин 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся 

- 
четверть 

 

4. Окончание учебных  занятий  

1-е классы –  12.00  час. (сентябрь-октябрь 2016г.) 

1-е классы –  12.00 час. (ноябрь - май 2016 г.) 1 раз в неделю – 13.00 

1, 4 классы:   I смена  в 13.00 час. 

2-3 классы:          II смена  в 17.20 час. 

5. Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 недели 

2-4 классы – 34 недели 

6.     Режим работы школы 

6.1. Количество уроков в неделю в 1-х классах и их продолжительность: 

 

 Ме-

сяц 

Количество уро-

ков в неделю 

Продол-

житель-

ность 

урока 

Продолжительность перемены 

1-я по-

ловина 

дня 

перво-

класс-

ника 

сен-

тябрь

-

ок-

тябрь 

3 35 минут  после 1, 2, 3  уроков – по 20 минут 

 

но-

ябрь-

де-

кабрь 

4 (1 раз в неделю 

5 уроков) 

35 минут после 1, 2, 3  уроков – по 20 минут 

 

ян-

варь-

4 40 минут после 1 урока -10 минут, после 2, 3 

уроков – 20 минут, 
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май  после 4 урока – 10 минут 

 

6.2. Внеурочная деятельность в 1-4-х классах, количество занятий в день и их продолжитель-

ность  

 

 Внеурочная деятельность Время 

проведе-

ния 

Продол-

житель-

ность от-

дыха 

Понедельник 

1 занятие 1б -  портфолио первоклассника 40 мин 10 мин 

2 занятие 1в – художественное творчество: станем 

волшебниками 

40 мин 10 мин 

Вторник  

1 занятие 1б – «Маленькая страна»  40 мин 10 мин 

2 занятие 1г – «Маленькая страна»  40 мин 10 мин 

Среда 

1 занятие 3г – Отряд Юных пожарных  40 мин 10 мин 

 1г – занимательная математика 40 мин 10 мин 

 4б – Праздники, традиции, ремёсла 40 мин 10 мин 

2 занятие 3г – Отряд Юных пожарных  40 мин 10 мин 

3 занятие 4а – Смотрю на мир глазами художника 40 мин 10 мин 

Четверг 

1 занятие 1в – Корригирующая гимнастика  40 мин 10 мин 

2 занятие 1а, 1б,1в,1г – Этика: азбука добра 40 мин 10 мин 

Пятница 

1 занятие 4в  - Юные музееведы 40 мин 10 мин 

2 занятие 3г – Отряд Юных инспекторов до-

рожного движения  

40 мин 10 мин 

3 занятие 2а,2б,2г – «Маленькая страна» 40 мин 10 мин 

4 занятие 2а,2б,2в – Мир деятельности 40 мин 10 мин 

5 занятие 3б – Художественное творчество 40 мин 10 мин 

 

7. Распределение  образовательной недельной нагрузки в течение учебной недели 

 

Дни недели 

1  

классы 

 

 

2-4 классы 

сен-

тябрь-

ок-

тябрь 

ноябрь-

декабрь 

январь-

май 

УК 

понедельник 3 4 4 4 

вторник 3 4 5 5 

среда 4 5 4 4 

четверг 3 4 4 4 

пятница 3 4 4 4 

 

8.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях:  
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  Дата Продолжительность 

 Количество  

учебных недель  

в четверти 

Количество рабо-

чих дней  

в четверти 

I четверть 01.09 31.10 9 недель 52         

II четверть 09.11 31.12 7 недель 46 

III четверть 13.01 18.03 10 недель 56 

IV четверть 30.03 29.05 8 недель 52 

Итого в учебном году 34 недели 206 

            б)    Продолжительность (ориентировочная) каникул, праздничных и выходных 

дней в течение учебного года: 

 

   Дата 

начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, празднич-

ных и выходных 

дней  в календар-

ных днях 

Осенние 

каникулы 

01.11. 

 

08.11 8 

Зимние 

каникулы 

01.01. 12.01. 12 

Весенние 

каникулы 

20.03. 29.03. 10  

Летние 

каникулы 

30.05. 31.08. 94 

Итого    162 

  Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в тре-

тьей четверти –  с 06 февраля по 12 февраля (7 календарных дней). 

 Прием обучающихся в первый класс осуществляется с 01.03 по 31.08 

8. Расписание звонков для 2-11 классов: 

 

 I смена II смена 

1-й урок 08.30 – 09.10 13.10 – 13.50 

2-й урок 09.25- 10.05 14.05 – 14.45 

3-й урок 10.20 – 11.00 15.00 – 15.40 

4-й урок 11.20 -12.00 15.50 – 16.30 

5-й урок 12.20 – 13.00 16.40 – 17.20 

6-й урок 13.10 – 13.50  

 

9.1. Расписание звонков в 1 классах: 

 

   сентябрь-

октябрь 

ноябрь-декабрь январь-май 

1-й урок 08.30 – 09.05 08.30 – 09.10 08.30 – 09.10 

2-й урок 09.25- 10.00 09.25- 10.05 09.25- 10.05 
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3-й урок 10.20 – 10.55 10.20 – 11.00 10.20 – 11.00 

4-й урок 10.20 -11.55 11.20 -12.00 11.20 -12.00 

5-й урок  12.20 – 13.00 12.20 – 13.00 

 

10.  Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 

  Промежуточная аттестация проводится по следующим предметам учебного плана в 

форме  тестирования, контрольных работ: 

- во 2-4 классах - по четвертям. 

 

Класс   Предметы, по которым осуществляется контроль 

2 Русский язык, математика, литературное чтение, окружа-

ющий мир 

3 Русский язык, математика, литературное чтение, окружа-

ющий мир 

4 Русский язык, математика, литературное чтение 

 Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных 2-х - 4-х 

классах, который проводится в форме тестирования и письменной контрольной работы с 20 мая 

по 25 мая без прекращения общеобразовательного процесса по следующим предметам 

11. График проведения дней здоровья, дней семьи и других видов внеурочной деятельности 

 

Дни недели  Кружки  

понедельник «Самоделкин»  «Лютики» «Занимательная ин-

форматика» 

вторник «Продленка» «Самоделкин» «Лютики» «Занима-

тельная информатика» 

среда «Продленка» «Самоделкин» «Лютики» 

четверг «Продленка» «Самоделкин» «Лютики» 

пятница «Продленка» «Самоделкин» «Лютики» 

суббота «Продленка» 

 

12. Приемные дни администрации школы для родителей: 

 

Дни недели  Администратор Часы при-

ёма 

понедельник Донских А.С., заместитель дирек-

тора по НМР 

09.00 – 

17.00 

Луканина И.А., директор 09.00 – 

17.00 

вторник Сырова Н.А., заместитель дирек-

тора по УВР 

09.00 – 

17.00 

среда Курчинская Е.В., заместитель ди-

ректора по ХР 

09.00 – 

17.00 

Луканина И.А., директор 09.00 – 

17.00 

четверг Алюков Г.Н., заместитель дирек-

тора по ОБЖ 

09.00 – 

17.00 

пятница Вахрушева О.Е, заместитель ди- 09.00 – 
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13. Часы работы психолога: 

Дни недели  Часы приёма 

понедельник 08.00 – 15.42 (обед 12.00-

12.30) 

вторник 08.00 – 15.42 (обед 12.00-

12.30) 

среда 08.00 – 15.42 (обед 12.00-

12.30) 

четверг 08.00 – 15.42 (обед 12.00-

12.30) 

пятница 08.00 – 15.42 (обед 12.00-

12.30) 

14. Часы работы социального педагога: 

Дни недели  Часы приёма 

понедельник 08.00 – 16.12 (обед 

12.00-13.00) 

вторник 08.00 – 16.12 (обед 

12.00-13.00) 

среда 08.00 – 16.12 (обед 

12.00-13.00) 

четверг 08.00 – 16.12 (обед 

12.00-13.00) 

пятница 08.00 – 16.12 (обед 

12.00-13.00) 

    15. Часы консультаций логопеда: 

 

Дни недели  Часы приёма 

понедельник 08.00-12.00; 10.00-10.10 ре-

гламентированная пауза 

вторник 08.00-12.00; 10.00-10.10 ре-

гламентированная пауза 

среда 08.00-12.00; 10.00-10.10 ре-

гламентированная пауза 

четверг 08.00-12.00; 10.00-10.10 ре-

гламентированная пауза 

пятница 08.00-12.00; 10.00-10.10 ре-

гламентированная пауза 

               

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы НОО 

 

В Пивоваровской СОШ созданы и поддерживаются комфортные условия развиваю-

щей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, тру-

дового развития обучающихся. 

ректора по УВР 17.00 
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Созданные в Пивоваровской СОШ условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной про- 

граммы Пивоваровской СОШ, осуществляющей образовательную деятельность и достиже-

ние планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

представляет возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ре-

сурсов социума. 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

     Пивоваровская СОШ на 100% укомплектована кадрами. Количество педагогов: 56. Уров-

ня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность – 12 педагогов имеют высшую квалификационную категорию. Система непрерывно-

го профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников 

включает в себя 1. Школьные научно-методические семинары и педагогические советы (3 в 

течение учебного года), 2. Деятельность ВТГ – временной творческой группы, реализующей 

педагогические научно-методические проекты, 3. Курсовая подготовка при Институте разви-

тия образования, 4. Дистанционные курсы повышения квалификации, 5. Районные предмет-

ные семинары и др.  

     Система оценки деятельности членов педагогического коллектива включает в себя оценку 

в балловых эквивалетнах, составной частью входящей в Трудовой договор коллектива и 

профсоюзного комитета школы. Заседания Совета – один раз в месяц. Имеется положение об 

оценке трудовых достижений педагога. 

Кадровое обеспечение 

№ п/п Специали-

сты 

Функции  

1.  Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребёнка в рамках образова-

тельного процесса 

2. Социальный 

педагог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребёнка в со-

ответствии с его возрастными и индиви-

дуальными возможностями и социаль-

ными условиями  

3. Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных ви-

дов деятельности младших школьников 

во внеурочное время. 

4. библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания куль-

турного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информаци-

онной компетентности учащихся путём 

обучения поиска, анализа, оценки и обра-

ботки информации 

5. Администра-

тивный пер-

сонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, орга-

низует контроль и текущую организаци-

онную работу. 
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Пивоваровская СОШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, определенных основной образовательной программой. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управ-

ления, а также прав, ответственности и компетентности работников Пивоваровской СОШ, 

послужили квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих1 (раздел «Квалифи-

кационные характеристики должностей работников образования») и требованиями  профес-

сионального стандарта. 

 

 

 

Информация по кадровым условиям (учителя начальных классов и учителя предметники) 

 

 

 всего % к общему числу педаго-

гических работников (56 

чел.) 

Всего педагогических работни-

ков 

18 32,1 

Образование: высшее 17 30,3 

незаконченное высшее   

среднее профессиональное 1 1,7 

Квалификационные категории: 

Высшая и первая 

7 12,5 

«Почетный работник общего об-

разования РФ» 

 

Грамоты Мин.обр. и науки РФ, 

Благ.Мин. обр. и науки РФ 

3 

  

 

3 

5,3 

 

 

5,3 

Участники профессиональных 

конкурсов 

7 12,5 

Прошедшие курсы повышения квалификации (за 5 лет): 

Курсы повышения квалифика-

ции 

         18 100% 

 

     Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

НОО 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП определены содержанием и требовани-

ями стандарта начального образования. Изменился стандарт – принципиально изменилась и 

система психолого-педагогических условий, обеспечивающих их реализацию. 

                                                 
 

6. Педагог-

психолог 
Организация и  обеспечение психоло-

го-педагогического сопровождения 

всем категориям обучающихся 

7. Учитель-

логопед 
Обеспечивает коррекцию, развитие 

детей с ОВЗ 
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           Изменения коснулись не только содержания и способов оценки результата образова-

ния, как единого комплекса показателей, описывающих знаниевые, метапредметные и даже 

личностные достижения ребенка, но и мировоззрения педагогов. 

         Согласно требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, и 

метапредметные, и личностные образовательные результаты подлежат целенаправленному 

формированию и отслеживанию, а метапредметные результаты – еще и оценке. УУД форми-

руются постепенно и поэтапно. Вывести обучающихся на высокий метапредметный и лич-

ностный результат педагог может только в результате систематической, постоянной работы 

по формированию универсальных учебных действий в течение всего периода обучения детей 

в основной школе. Для отслеживания продвижения каждого ребенка по пути формирования 

УУД и эффективности педагогической работы необходим мониторинг (профессиональная 

деятельность по отслеживанию состояния или развития какого-либо предмета изучения, 

которая позволяет оценить результативность осуществляемой деятельности и принять 

своевременные и обоснованные решения). 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС обеспечение развиваю-

щего характера образования. Введение нового стандарта общего образования существенно 

изменяет всю образовательную ситуацию в школе: важное место в образовательном процес-

се занимают психическое здоровье обучающихся, индивидуализация образовательных 

маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

 

    Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфи-

ки возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников об-

разовательного процесса; 

  обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

     Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая обра-

зовательная среда основного общего образования как базового условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и все-

го общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся; 

- преемственность по отношению к начальному общему образованию и учитывающей осо-

бенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного пси-

хофизического развития на данной ступени общего образования. 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО – создание социально-

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения. 

 

Для успешного обучения и полноценного развитии обучающихся педагогу-психологу сов-

местно с педагогическим коллективом необходимо решить следующие  

задачи: 

 выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с целью 

своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в обу-

чении, общении и психическом состоянии; 
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 совершенствовать психолого-педагогическую поддержку пятиклассников в период 

адаптации при переходе в основную образовательную школу, позволяющей им адап-

тироваться к   школьным требованиям и развиваться, совершенствоваться в различ-

ных сферах общения и деятельности; 

 создавать специальные социально – психологические условия, позволяющие осу-

ществлять развивающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологиче-

ском развитии и обучении с учетом специфики возрастного развития обучающихся; 

 формировать  у обучающихся способности и к самопознанию, саморазвитию, само-

определению с цель их дальнейшей социализации; 

 оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников образовательного 

процесса путем обеспечения вариативности направлений и форм. 

В рамках психолого-педагогической работы осуществляются   

основные направления деятельности: 

 психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса школьни-

ков: особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, 

навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и тре-

бованиям общества 

 консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией; 

 психологическое просвещение – формирование психологической культуры, развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и обучающихся; 

 развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим 

трудности в школьной адаптации, обучение и развитии. Эти трудности могут прояв-

ляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка; 

 экспертная деятельность – экспертиза(образовательной среды, профессиональной де-

ятельности педагогов школы, микроклимата в детских коллективах и  педагогической 

среде, эмоционально –психологической составляющей образовательного процесса. 

      

 

Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-педагогического сопро-

вождения отражены в следующих этапах деятельности. 

I этап (1класс) 

Переход обучающегося на новый уровень образования 

 

1 модуль  2 модуль 3 модуль 4 модуль 

Диагностика осо-

бенностей адап-

тации 

 

 

 

 Углубленная диа-

гностика (при 

необходимости) 

Психолого-

педагогический 

консилиум 
Коррекционно-

развивающая работа 

по адаптации 

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

 

1. Проведение  психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение 

уровня психолого-педагогической  адаптации обучающихся к учебному процессу. 

2. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников 

для ознакомления взрослых с основными задачами, особенностями и трудностями 

адаптационного периода. 

3. Проведение консультаций и просветительской работы с обучающимися, в направле-

нии формирования социальной и коммуникативной  компетентности, адаптации в из-

меняющейся образовательной среде. 
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4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направле-

ние позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соот-

ветствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

 

II этап 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 2-4 классов 

 

Работа по сопровождению 2-4 классов определяется запросом со стороны родителей и адми-

нистрации  школы  

1 модуль 
 

2 модуль 
 

3 -5 модуль 

Входной кон-

троль 

 Углубленная 

диагностика 

УУД совмест-

но с педагога-

ми 

 Коррекционно 

развивающая 

работа по фор-

мированию 

УУД 

 

1. Проведение  психолого-педагогической диагностики, для изучения уровня психоло-

гической адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу, изучение 

микроклимата классных коллективов, уровня тревожности, сформированности УУД и 

т.д. 

2. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями обучающихся, 

направленной на ознакомление взрослых с основными особенностями возрастных пе-

риодов развития школьников. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей  в формировании УУД и реализации ФГОС, что позволяет 

направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с инди-

видуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Проведение консультаций и просветительской работы с обучающимися. 

5. Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися. Занятия проводятся 

в индивидуальной и групповой форме. Их задача – помочь обучающимся  преодолеть 

сложности подросткового возраста, негативизм, корректировать проблемы на лич-

ностном, эмоциональном уровнях, снять чрезмерное психическое напряжение, фор-

мировать  коммуникативные навык, необходимые для межличностных отношений, 

общения и сотрудничества. 

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС НОО, планирование работы на следующий 

год.   

Психолого-педагогические мероприятия в условиях  реализации основной обра-

зовательной программы 

 Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и само-

совершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опы-

та; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, соци-

альную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

 Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы: Регуля-

тивный критерий учащихся определяется нами как способность школьника регулировать 
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собственную учебную деятельность, успешно справляться с самостоятельной работой, ста-

вить перед собой цели, формулировать задачи, определять формы и методы их достижения. 

Методы исследо-

вания 

Названия методики Цель методики 

Групповая диагно-

стика 

Комплексная оценка ведущего 

полушария Тест Тулуз-Пьерона 

Выявление скорости переработ-

ки 

информации и внимательности 

 Модифицированная методика  

Н. Г. Лускановой 

Мотивация и отношение к шко-

ле, 

статусная позиция в коллективе. 

 Методика диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального отношения к 

учению в средних и старших 

классах. 

Определение уровня мотивации 

достижения успеха, тревожно-

сти 

 

Познавательный критерий ученика  
 Познавательный критерий рассматривается как основной компонент интеллектуального 

развития ребенка. Интеллект – это относительно устойчивая структура умственных способ-

ностей личности. Развитие структуры интеллекта и понятийного мышления является очень 

важным на всех этапах обучения. 

Методы исследо-

вания 

Названия методики Цель методики 

Групповая диагно-

стика 

Тест самостоятельности мышления 

Л.А. Ясюковой 

Исследование уровня самостоя-

тельности мышления 

 Диагностика читательской грамотности Исследование умения работать 

с информацией 

 Тест гуманитарных способностей Л. А. 

Ясюковой 

Выявление одаренных детей 

 Структура интеллекта Амтхауэра Изучение структуры интеллек-

та,  интеллектуальных способ-

ностей, влияющих на обучение 

 Тест дивергентности мышления, задачи 

Дж. Гилфорда 

Изучение уровня развития «По-

нятийной категоризации» (по-

нятийное мышление, целостные 

представления об изучаемых 

науках) 

 

Коммуникативный критерий ученика 

  Коммуникативный критерий ученика рассматривается нами как умение выстраивать 

взаимоотношение с социумом (окружающей средой), способность устанавливать и поддер-

живать необходимые эффективные контакты с другими людьми, занимать успешную статус-

ную позицию. Формировать необходимые качества, способствующее удовлетворению ос-

новных потребностей в личностно-доверительном общении, создающее референтную значи-

мость среды и обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее участников.  

 Успешно формировать необходимую для каждой личности систему межличностных от-

ношений, которые вызывают у участников чувство принадлежности (референтной значимо-

сти среды), убеждают человека, что он пребывает вне опасности (отсутствие вышеперечис-

ленных угроз), укрепляют психическое здоровье 

 

Методы исследо-

вания 

Названия методики Цель методики 

Групповая диагно-

стика 

Социометрия (Морено) исследовать уровень сплочен-

ности 
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коллектива, статусной позиции 

в 

коллективе 

 Тест межличностных отношений (Л.А. 

Ясюковой) 

Исследовать уровень сформи-

рованности классного коллек-

тива, статусной позиция в кол-

лективе 

 Методика Ф.Фидлера Изучение психологической ат-

мосферы в группе 

 

Личностный критерий ученика Личностный критерий ученика рассматривается как фактор 

позитивного устойчивого развития личности. Умение учащихся давать собственную нрав-

ственную оценку окружающей действительности. Умение совершать поступки в соответ-

ствии с собственной системой сформированных моральных ценностей личности. Определе-

ние  доминирующих собственных мотивационных компонентов школьника. 

 

Методы исследо-

вания 

Названия методики Цель методики 

Групповая диагно-

стика 

Опросник Г.А. Карповой Исследование мотивационной 

сферы  

 Тест диагностики уровня школьной 

тревожности Филлипса  

Исследование уровня школьной 

тревожности 

 Адаптационная карта наблюдений к 

методике Э.М. Александровой и Ст. 

Громбах 

Изучение уровня адаптации 

 

Формы представления результатов: 

 аналитическая справка педагога-психолога; 

 выступление на тематических педагогических консилиумах, педагогических советах, 

административных советах и.тд.; 

 консультации педагогов по эффективному взаимодействию с классным коллективом; 

 консультации всех участников образовательного процесса. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы НОО 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечиваю-

щих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых об-

разовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения 

требований Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образователь-

ной программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. Формирование фонда 
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оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обу-

чающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в сме-

те образовательного учреждения и составляет 32 433 452,00 рублей. 

Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной программы 

НОО осуществляется с учетом предоставления и расходования субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на по-

лучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обуче-

ния, расходные материалы и хозяйственные нужды. 

Средства субвенции  в 2016 году составили: обучающихся 807 х1500 рублей =           

1 210500,00 рублей. Согласно бюджетной смете учреждения по согласованию с Управляю-

щим советом учреждения решено субвенцию распределить следующим образом: 

Наименование Доп. ЭК лимиты 

Библиотечный фонд 881001,70 

Электронно – вычислительная 

и оргтехника 

62483.67 

Интернет 62880,00 

 

Мебель 252450,00 

Прочие основные средства (хозяй-

ственные товары )для обеспечения требова-

ний норм СанПиН 2.4.2.3286-15 

14212,98 

Прочие материальные запасы 

(наглядные пособия)  

 

               18339,93 

Итого  1 210500,00 

Согласно статье 35 указанного Федерального закона обучающимся, осваивающим 

основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах феде-

ральных государственных образовательных стандартов, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, на время получения образования бесплатно предоставляются 

в пользование учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, сред-

ства обучения и воспитания.  

Таким образом, для выполнения ст.  35 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» были внесены изменения в бюджетную 

смету и средства субвенции  в 2016 году в объеме 881 216,50 рублей были потрачены на 

приобретение учебной литературы (учебников), согласно решению Управляющего совета 

школы. Средства субвенции в объеме  44325,00 рублей были потрачены на оплату услуг Ин-

тернет. 

Для обеспечения образовательного процесса в соответствии с нормами  СанПиН  в 

бюджетной смете также запланированы средства по статьям: 
Наименование Доп. ЭК лимиты 

Холодное водоснабжение  127 991,49 

Электроэнергия                426 430,88 

Теплоснабжение  1 287 167,95 

Ассенизация  94 084,47 

Итого  1 935674,79 

Для  транспортного обеспечения обучающихся согласно ст. 40 Федерального закона № 273-

ФЗ  в бюджетной смете заложены средства на обеспечение ГСМ 4 автобусов, осуществляющих пере-

возку более 400 обучающихся, а также приобретение запасных частей, страхование транспортных 

средств 

Наименование Доп. ЭК лимиты 

garantf1://5532903.0/
garantf1://5532903.0/
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ГСМ 2 234 071,05 

Страхование жизни, здоровья и имуще-

ства  

( в т.ч. ОСАГО) 

15 158,88 

Ремонт  и техническое обслуживание  82 500,00 

Регламентные работы (технический 

осмотр автобусов) 

63 428,98 

Итого                2 395 158,91   

Для обеспечения безопасности учреждения в бюджетной смете предусмотрены следующие 

статьи: 

Наименование Доп. ЭК лимиты 

Услуги связи стационарных телефонных 

линий 

7 897,06 

Обеспечение мер пожарной безопасно-

сти 

70 444,50 

Итого  78 341,56 

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации"   и пунктом 18 Приложения N 2 к Приказу Минздравсоцразви-

тия России от 12.04.2011 N 302-н  работники МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» проходят 

ежегодные медицинские осмотры. Для выполнения ФЗ в бюджетной смете заложены сред-

ства для прохождения работниками МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» медицинского 

осмотра  в сумме  377 747,20 рублей. 

Согласно Статьи 37. Организация питания обучающихся 

[Закон «Об образовании в РФ» 273-ФЗ, и Постановления Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2008 г. N 129-ПП "Об утверждении Положения о порядке и условиях предо-

ставления в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки семьям, имеющим де-

тей" в МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» осуществляются отдельные меры социальной 

поддержки таким семьям.  В бюджетную смету внесены средства для оказания средств мате-

риальной поддержки отдельной категории семей. 

Таким образом видно, что финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают в МОУ ИРМО 

«Пивоваровская СОШ»: 

1. государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного об-

щедоступного начального общего образования; 

2. возможность исполнения требований Стандарта; 

3. реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность; 

4. отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

Материально-техническая база Пивоваровской СОШ приведена в соответствие с за-

дачами по обеспечению реализации основной образовательной программы и созданию со-

ответствующей образовательной и социальной среды. Разрабан и закреплён локальным актом 

перечень оснащения и оборудования Пивоваровской СОШ. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных обла-

стей и внеурочной деятельности Пивоваровская СОШ обеспечена мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

– учебными кабинетами; 

– помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, техническим 

творчеством; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой; 
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– помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным за-

лом, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

– актовым залом; 

– спортивными сооружениями (залом, стадионом), оснащенными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

– столовой для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

– административными помещениями, оснащенными необходимым оборудова-

нием; 

– санузлами, местами личной гигиены; 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательной организацииможет быть осуществлена по следующей форме: 

     Школа располагается в трёхэтажном железобетонном здании. Материально-техническое 

оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования. 
Учебно-методическое и техническое оснащение образовательного процесса 

1 Обучение гра-

моте 

кабинеты начальных классов: видеодвойка, экран, проектор, компьютер, таблицы, кассы 

букв,   классная доска  

2 Письмо кабинеты начальных классов: экран, проектор, компьютер, таблицы, кассы букв, слоговые 

таблицы и др. 

3 Математика Кабинеты начальных классов: объёмные геометрические модели, таблицы  

4 Музыка  Кабинет музыки: ноутбук, баян,  портреты композиторов и др. 

5 Изобразитель-

ное искусство 

Кабинеты начальных классов: таблицы, наборы  картин по декоративно-прикладному искус-

ству, репродукции русских художников и др. 

6 Английский 

язык 

Кабинеты английского языка: магнитофон, экран, проектор, компьютер,  таблицы 

7 Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Кабинеты начальных классов: экран, проектор, компьютер и др. 

8 Окружающий 

мир 

Кабинеты начальных классов – таблицы. Коллекции минералов. Набор таблиц, микролабора-

тория, электронный микроскоп, компьютер, проектор, экран. 

9 Физкультура  Спортивный зал: мячи в ассортименте, скакалки,  спортивные лавочки, шведская стенка, бас-

кетбольные кольца, спортивные маты. 

10 Технология Кабинеты начальных классов: ножницы, салфетки, пластилин, наборы иголок, клей, 

цветная бумага и др. 

 

Учебно-методическое и техническое оснащение образовательного процесса 

Вид Количество всего (эк-

земпляров литературы 

или единиц оборудо-

вания и инвентаря) 

Степень осна-

щённости (пол-

ная, частичная)  

Учебники, 

учебные пособия для обучающихся 

  

1627 100% 

Методические пособия для педагогов 120 100% 

Учебно-информационные материалы на 

электронных носителях 

300 100% 

Телевизоры 2  

   

Компьютеры (для учителя) 2 30% 
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Экран 7 90% 

Ноутбуки 6 частичная 

Мультимедийный проектор 7 

частичная 

принтер 10 частичная 

Нетбуки 1 частичная 

Интерактивные приставки 1 частичная 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в Пивоваровской СОШ обеспечивают: 

‒ реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления само-

стоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабора-

торного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных мате-

матических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественного творчества с использованием современных инструментов и тех-

нологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологи-

чески ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологиче-

ской культуры; 

‒ создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображе-

ний и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

‒ получения информации различными способами (поиск информации в сети Интер-

нет, работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифро-

вых планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных технологий; 

‒ планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и от-

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и от-

дыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

НОО 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования в Пиво-

варовской СОШ обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 
Основными элементами ИОС в Пивоваровской СОШ являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требова-

ниям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественно-научной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществ-

ления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографиче-

скогои синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редакти-

рования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– создания и использования диаграмм различных видов 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– информационного подключения к сети Интернет, входа в информационную 

среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет  

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного обо-

рудования,  

– художественного творчества с использованием ручных, электрических ин-

струментов; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обо-

рудования, а также компьютерных тренажеров; 

– проведения массовых мероприятий; досуга и общения обучающихся  

– Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в Пивоваровской СОШ информационно-образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС НОО 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимое количе-

ство средств/ имею-

щееся в наличии 

Сроки создания усло-

вий 

в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО 

I 

Технические средства мультимедийный 

проектор и экран; 

принтер  

Бессрочно (плано-

вая замена обору-

дования) 
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II 

Программные 

инструменты 

Необходимое ко-

личество средств: 

операционные си-

стемы, текстовый 

редактор для рабо-

ты с русскими и 

иноязычными тек-

стами; инструмент 

планирования дея-

тельности; и др. 

Бессрочно (плано-

вая переустанов-

ка/установка про-

грамм) 

III 

Обеспечение технической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

Необходимое ко-

личество средств: 

разработка пла-

нов, дорожных 

карт; заключение 

договоров; подго-

товка распоряди-

тельных докумен-

тов; подготовка 

локальных актов 

образовательной 

организации и др. 

До 2020 г. 

IV 

Отображение образовательной деятельности в 

информационной среде 

Школьный сайт 

результаты вы-

полнения аттеста-

ционных работ 

обучающихся и 

др. 

Коррекция, напол-

нение раз в месяц 

V 

Компоненты 

на бумажных носителях 

Необходимое ко-

личество средств 

учебники; рабочие 

тетради (тетра-

ди-тренажеры) 

Текущая деятель-

ность библиотеки 

 

 

VI 

Компоненты на CD 

и DVD 

Необходимое ко-

личество средств 

Электронные при-

ложения к учеб-

никам; электрон-

ные практикумы и 

др. 

Текущая деятель-

ность библиотеки и 

учителей-

предметников 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, плани-

руемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осу-

ществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности в 

Пивоваровской СОШ включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом дости-

жения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 
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параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с прио-

ритетами основной образовательной программы начального общего образования  

 

Необходимо наполнить учебные аудитории современной компьютерной техникой. 

Продолжение работы по созданию комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привле-

кательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования для участников образовательных отношений должны создаваться усло-

вия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, сту-

дий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности организаций дополнительного образования; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнова-

ний, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в разработке основной образовательной программы начального 

общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а так-

же в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающих-

ся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной об-

разовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в соот-

ветствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

обновления содержания основной образовательной программы начального общего об-



254 

 

разования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой разви-

тия системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также 

с учетом особенностей Иркутской области; 

эффективного управления с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ-

ной образовательной программы Пивоваровской СОШ - создание и поддержание комфорт-

ной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, со-

циального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физи-

ческого, трудового развития обучающихся. Созданные в школе условия соответствуют тре-

бованиям ФГОС, гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечивают реализацию основной образовательной 

программы и достижение планируемых результатов ее освоения, учитывают особенности 

школы, организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности, 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ре-

сурсов социума. 

 

Дорожная карты по формированию необходимой системы условий реализации основной об-

разовательной программы (2019 – 2023 гг.) 

 
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО 

Направление Мероприятие Сроки 

Нормативно-правовое Решение работников о введении ФГОС НОО в 1-х 

кл. и его пролонгации. 

Август учебного года 

Локальные акты, 

организационное 

Приказ о создании ВТГ – временных творческих 

групп по введению ФГОС НОО в опе и апробации 

варианта программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

НОО в соответствии с ФГОС 

209 

 

2021 

Научно-методическое, 

учебное 

Внедрение варианта Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни НОО в соответствии с ФГОС.  

2021 

2022 

Нормативно-правовое Приказ об утверждении ВШК по реализации 

ФГОС НОО в стандартом режиме 

2019 

Информационное Формирование банка нормативно-правовых доку-

ментов федерального, регионального, муници-

пального, школьного уровней 

2019 - 2023 

Научно-методическое, 

организационное 

Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС НОО в школе на 2016 – 2021 г. 

2019 

Организационное Определение списка учебников и учебных посо-

бий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО (из федерального пе-

речня) 

До 2022 

Локальные акты Должностные инструкции: приведение в соответ-

ствие с требованиями ФГОС НОО (по необходи-

мости) 

2023 

Административная Разработка и утверждение учебного плана школы, 

организация его исполнения 

Ежегодно 

Методическое Рабочие программы в 1 – 4 классах 

Вариант Программы экологизации образования 

Ежегодно 

2019 

Учебная, 

организационная 

Программы внеурочной деятельности 

 

Ежегодно 
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Учебный курс «Бренд ЭКО-Я» 2020 

Научно-методическое Реализация Положения о системе оценок, формах, 

порядке и периодичности промежуточной аттеста-

ции обучающихся  

2021 

Нормативно-правовое Внесение изменений и дополнений в Устав школы 

по проблеме реализации ООП НОО (по необходи-

мости) 

По необходимости 

2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО 

Направление Мероприятие, направление деятельности Сроки 

Финансово-

экономическое 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых ре-

зультатов, а также механизма их формирования 

(оплата членам ВТГ согласно приказа по школе, 

дополнительная оплата из фонда стимулирования 

по решению МО школы) 

2022 

Организационное Обеспечение издания печатной научно-

методической продукции членов ВТГ (из средств 

фонда стимулирования) при ИПКРО 

Ежегодно 

3. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО, разработки варианта Программы формиро-

вания экологической культуры 

Направление Мероприятие Сроки 

Организационное, 

научно-методическое 

Создание ВТГ по введению ФГОС НОО и разра-

ботке Программы формирования экологической 

культурыв школе 

2023 

Организационное Корректировка плана-графика повышения квали-

фикации педагогов в связи с приходом в школу 

новых педагогических работников 

2019 

 

2021 

Научно-методическое Введения инструментария для изучения образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся 

младшего уровня обучения и запросов родителей 

по использованию часов внеурочной деятельности, 

по разделам Концепции и Программы формирова-

ния экологической культуры 

2022 

Организационное Применение диагностического инструментария 

для изучения готовности обучающихся к освоению 

ООП НОО  

Ежегодно 

Организационное Внедрение внутришкольной системы оценки до-

стижения планируемых результатов освоения Ос-

новной образовательной программы НОО 

2023 

Научно-методическое Проектирование и анализ урока на основе систем-

но-деятельностного подхода на уровнях обучения 

НОО 

В текущем режиме 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО 

Направление Мероприятие Сроки 

Организационное Внедрение диагностического инструментария для 

выявления профессиональных затруднений педа-

гогов в период перехода на ФГОС НОО. Анкети-

рование, собеседование 

2020 

Научно-методическое Организация консультативной методической под-

держки учителей начальных классов 

В текущем режиме 

По запросу 

Организационное Корректировка Плана-графика повышения квали-

фикации в связи с поступлением на работу в школу 

новых педагогических работников 

По необходимости 

Организационное Повышение квалификации участников внедрения 

ФГОС (по индивидуальным запросам и планам). 

Участие в семинарах, симпозиумах, конференциях 

и др. 

Ежеквартально 

Научно-методическое Индивидуальные консультации участников введе- По запросу 
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ния ФГОС  

5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС 

Направление Мероприятие Сроки 

Информационное Информирование участников образовательного 

процесса и общественности по ключевым позици-

ям введения ФГОС  

Ежегодно 

Организационное Использование школой информационных ресурсов 

для доступа участников образовательного процесса 

к информации, связанной с реализацией ООП НОО 

и разработки варианта Прогрммы экологизации 

образования 

Постоянно 

Организационное Изучения мнения родительской общественности 

по вопросам введения ФГОС  

Постоянно 

Информационное Наполнение материалами в Публичном докладе 

раздела о ходе введения ФГОС и реализации Про-

граммы экологизации образования 

Постоянно 

Научно-методическое Участие в вебинарах регионального и федерально-

го уровней 

В течение года 

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

Направление Мероприятие Сроки 

Управленческое, 

информационное 

Выявление дополнительных материально-

технических условий школы при переходе на 

ФГОС НОО  

2019 

Управленческое Реализация плана мероприятий по обеспечению 

материально-технической базы школы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС  

По плану школы 

Материально-

техническое, 

методическое 

Оснащение школьной библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана ООП 

Текущее 

Информационное Организация доступа к ЭОР Текущее 

Информационное, 

управленческое 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам сети ИНТЕРНЕТ 

Текущее 

Научно-методическое, 

организационное 

Плановое участие в вебинарах По плану РУО и ИРО 

7. Основные направления деятельности ВТГ 

Направление Мероприятие Сроки 

Научно-методическое Изучение нормативных и научно-методических 

документов, регламентирующих внедрение ФГОС 

НОО  

По плану МО школы 

Организационное, 

научно-методическое 

Участие в семинарах-совещаниях при ИРО по про-

блемам повышения качества обучения в рамках 

внедрения ФГОС НОО 

По плану ИРО 

Научно-методическое Разработка каждым участником ВТГ Дорожной 

карты своей деятельности (годовое индивидуаль-

ное планирование) 

Сентябрь каждого 

года 

Управленческие Внедрение Концепции экологизации образования в 

Пивоваровской школе 

2016 

Научно-методическое Проведение постоянно действующего семинара по 

теме «Предметные результаты внедрения ООП 

НОО» 

Ежегодно, по плану 

школы 

Организационное Апробация технологической модели организации 

образовательного процесса, соответствующей тре-

бованиям стандарта и адекватной целям и задачам 

ООП Пивоваровской школы; дальнейшая разра-

ботка Технологических карт урока по всем пред-

метам учебного Плана. Проектирование и анализ 

урока на основе системно-деятельностного подхо-

2019 - 2023 
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да. 

Управленческое Разработка и утверждение нового Учебного плана 

согласно требований ФГОС НОО 

2019 

Организационное Психологическое сопровождение коррекционной 

работы  

Деятельность ПМПк (консилиума) 

Постоянно 

Научно-методическое Научный отчёт и рекламно-методический видео-

фильм по итогам внедрения ФГОС НОО  

2020 

Научно-методическое Представление продуктов деятельности в течение 

учебного года членов ВТГ. 

Печатные, мультимедийные, ИНТЕРНЕТ-проекты, 

акции, разработки уроков, рекламно-методические 

видеоролики, портфолио, изданные монографии и 

др. 

По плану МО школы 

 

Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает осве-

щение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному со-

провождению реализации ООП НОО непосредственно в Пивоваровской СОШ. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставле-

ния общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индика-

тором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работни-

ков, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 отсутствие достаточных навыков у части учителей Пивоваровской СОШ в использовании 

нового оборудования в образовательном процессе; 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части из-

мерения учебных и внеучебных достижений. 
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