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1. Целевой раздел: 
 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального образовательного учреждения Микряковская средняя 
общеобразовательная школа разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования нового поколения (далее – Стандарт) к структуре основной 
образовательной программы, определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени начального общего образования и 
направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального образовательного учреждения Микряковская средняя 
общеобразовательная школа разработана на основе примерной основной 
программы начального общего образования в соответствии с: 

 Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования к структуре основной образовательной 
программы (утвержденными приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 
ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС»  

 Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Типового положения 
об общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. № 196 (с 
изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 
2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.); 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 
марта 2011 г. № 19993); 

 Уставом МОУ Микряковская средняя общеобразовательная школа  
Основная образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС 
содержит следующие разделы: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов 
и включает: 

пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК 
«Школа России»; 
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систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 
образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования; 

программу отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК «Школа 
России»; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни; 

программу коррекционной работы на основе принципов деятельности в УМК 
«Школа России». 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 
образовательной программы: 

учебный план начального общего образования; 
план внеурочной деятельности; 
систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
 

Цель создания программы: создание условий для эффективного развития 
начального образования младших школьников в ходе обновления содержания 
общего образования и введения федеральных государственных стандартов 
второго поколения в малокомплектной Павловской основной школе. 

 
Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования: обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы: 
 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ 
российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
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 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, а также система основополагающих элементов научного 
знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 
Задачи основной образовательной программы: 

 обеспечить адаптацию начальных классов к изменениям, инициированным 
процессом модернизации образования (сформировать у обучающихся 
социальную мобильность, научить адаптироваться к последующей ступени 
образования); 

 определить оптимальное содержания образования обучающихся с учётом 
требований современного общества к выпускнику начальной ступени 
общего образования (обеспечить овладение каждым обучающимся 
максимально возможным уровнем обученности и развития в соответствии с 
их потребностями и возможностями); 

 повысить профессионализм педагогов и воспитателей через их вовлечение в 
непосредственный процесс разработки, реализации и развития всех 
компонентов учебно-методического комплекса; 

 укрепить ресурсную базу школы с целью обеспечения её эффективного 
развития. 

 
Этапы реализации основной образовательной программы начального 

общего образования: 
1. Ориентировочный (первая половина 2011 учебного года) – выявление 
перспективных направлений развития начального общего образования, 
моделирование его нового качественного состояния. 
2. Основной этап (2011-2014 учебные годы) – освоение программ начального 
общего образования, переход школы первой ступени в новое качественное 
состояние на основе федеральных стандартов начального общего образования. 
3. Обобщающий этап (2014-2015 учебный год) – анализ достигнутых результатов 
и определение перспектив дальнейшего развития начальной ступени общего 
образования. 
 

Управление основной образовательной программой начального общего 
образования (далее - ООП НОО): педагогический совет школы оставляет за 
собой право корректировки ООП НОО. Управление реализацией программы 
осуществляется директором и заместителем директора по УВР. 

Школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 
основной образовательной программы начального общего образования, 
установленными законодательством Российской Федерации и уставом 
образовательного учреждения. 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 
части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими 
детьми основной образовательной программы начального общего образования 
закреплены в заключённом между ними и школой договоре, отражающем 
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 
основной образовательной программы. 
 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (далее – планируемые результаты) являются 
одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 
Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 
целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 
результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и 
конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 
целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 
также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО. 

Цели-ориентиры. Определяют ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 
структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем 
нужно изучать данный предмет в образовательном учреждении?». 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 
опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 
учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 
освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 
помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её 
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала 
на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, 
ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 
соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью заданий 
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
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уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 
предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 
приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 
разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 
могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 
высокий уровень мотивации и способностей. Оценка достижения этих целей 
ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 
задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Невыполнение 
обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 
перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения 
планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и 
учитывать при определении итоговой оценки. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 
• двух междисциплинарных программ – «Формирование универсальных учебных 
действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 
• программ по всем учебным предметам – «Русский язык», «Литературное 
чтение», Марийский язык, Родное(марийское) чтение  «Иностранный язык», 
«Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 
«Физическая культура». 
Формирование универсальных учебных действий (личностные и 
метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 
начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 
на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 
работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать 
и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 
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внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 
– тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 
операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 
адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 
которых являются тексты. 
 Личностные универсальные учебные действия. 
У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 
оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 
народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

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

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия.  

 Регулятивные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 
задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 
задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного 
результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и 



 10 

иностранном языках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

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

 Познавательные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 
задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 
сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
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• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 
позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

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

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
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передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 

 
 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 
работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 
текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 
информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 
критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 
Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 
описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 
приведённое утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, 
но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 
• работать с несколькими источниками информации; 
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

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

высказанные в тексте напрямую; 
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

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

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 
пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
 Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной культуры. У них начнёт 
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 
языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для 
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 



 14 

Выпускник на ступени начального общего образования: 
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 
предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при 
работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический 
орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления 
текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского 
языка: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 
объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 
часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 
для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

 Содержательная линия «Система языка». 
Раздел «Фонетика и графика 
Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 
и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-
графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному 
в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-
графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 
представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова 
с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 
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составу. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

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

• определять грамматические признаки имён прилагательных – род, число, 
падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в 
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 
оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 
• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 
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оценивать правильность разбора; 
• различать простые и сложные предложения. 

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
• безошибочно списывать текст объёмом 80– 90 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом 75– 80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определённой 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, помогающих предотвратить её 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, точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 
общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 
соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
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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). 

Литературное чтение.  
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 
программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 
обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения 
и уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями 
классиков российской и советской детской литературы о природе, истории 
России, о судьбах людей. Осмыслит этические представления о понятиях 
«добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 
«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося 
начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 
добрососедских и дружественных отношений. Получит возможность 
осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», 
«взаимопомощь», «любовь». Познакомится с правилами и способами 
общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе 
чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои 
поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-
этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида 
искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 
литературой, научится находить и использовать информацию для 
практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 
обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого 
развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 
самостоятельность и познавательные интересы. 

 Виды речевой и читательской деятельности. 
Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 
чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 
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• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 
(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 
главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 
произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы 
по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 
художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, 
соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 
пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 
(понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 
поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 
использовать полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 
план; находить различные средства выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, 
событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 
(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 
опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 
специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 
передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 
опираясь на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 
собственному желанию; 
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• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 
к чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и 

его поступкам; 
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 

суждение; 
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный 
ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой. 

 Творческая деятельность. 
Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 
этапность в выполнении действий; давать последовательную 
характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 
или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 
• способам написания изложения. 

 Литературоведческая пропедевтика. 
Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
выделяя два-три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 
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текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 
авторского текста, используя средства художественной 
выразительности (в том числе из текста). 

•  Иностранный язык (английский). 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями языка с учётом 
ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и 
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 
расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 
представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 
родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 
ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать 
имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой 
этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-
познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения. 
Говорение 
Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 
диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 
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сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 
материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 
на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 
 Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 
слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
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транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 
том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального 
общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 
для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 
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interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

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

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 
степени и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
Математика. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 
начального общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения 
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 
повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 
значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 
способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 
 Числа и величины. 
Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм – грамм; год – месяц – неделя – сутки – час – минута, минута – 
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секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 
сантиметр, сантиметр – миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять 
арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 
 
 Арифметические действия. 
Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 
000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 
(в том числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 
арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 
 Работа с текстовыми задачами. 
Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 
порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 1– 2 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 
доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• 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; 
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• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 
называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 Геометрические величины. 
Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и 

площадь различных фигур прямоугольной формы. 
 Работа с информацией. 
Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 
начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как 
компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 
знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 
• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
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осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 
ценностей многонационального российского общества, а также 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности; 
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 
миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-
гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 
(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 
окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 
определить своё место в ближайшем окружении; 
• получат возможность осознать своё 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; 
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 
окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, 
в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, 
что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 
научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, 
готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 
сообщений; 
• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Человек и природа. 
Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 
классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 
приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 
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информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 
устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в 
том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 
или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 
безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для сохранения и укрепления 
своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 
информации, готовить небольшие презентации по результатам 
наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 
за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 
быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 
природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 
сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 
рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 
среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

Человек и общество. 
Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 
находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России – Москву, 
свой регион (Республика Марий Эл) и его столицу (Йошкар-Ола) 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 
изученных событий на «ленте времени»; 
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• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 
находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 
предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 
факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, общество 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, 
включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 
целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных 
высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 
приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 
его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 
образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 
нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

 Музыка. 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 
эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные 
и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного 
и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 
России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 
голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 
деятельности. 
 Музыка в жизни человека. Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 



 29 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 
отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-
мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 
пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 
музыкальных играх. 

 Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 
полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 
художественный смысл различных форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 
образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 
детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 
письме при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира. 
Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 
электронных; 
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• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 
инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 
возможностях языка искусства; 
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 
анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 
и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 
– любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 
ответственности за другого человека; 
• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 
в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 
диалогичность; 
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 
жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 
«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и 
духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 
зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
ответственности за общее благополучие. 
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Обучающиеся: 
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 
графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 
конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 
художественно-творческой деятельности; 
• научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-
практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве 
различных ИКТ-средств; 
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 
• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 
Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя различные художественные материалы 
и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 
художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 
д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 
назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на 
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улице, в театре); 
• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство. 
Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного художественно-
творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в 
собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 
простые формы для создания выразительных образов в живописи, 
скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 
местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой 
деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 
на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 
известного, 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. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
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художественно-творческой деятельности; 
• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 
передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой 
на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 
героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, 
выражая своё отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 

о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к 
другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 
отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Технология. 
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 
мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 
взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 
материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 
опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 
традиций; 
• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 
культуры; 
• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 
истории возникновения и развития; 
• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-
декоративных и других изделий. 

Обучающиеся: 
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 
предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 
осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 
руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 
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уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 
действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 
классификации, обобщения; 
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
практической деятельности на основе сформированных регулятивных 
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 
практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 
деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 
электронную информацию; 
• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 
видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 
научатся работать с доступными электронными ресурсами; 
• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 
по хозяйству. 
 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание 
Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 
народные промыслы и ремёсла, 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 работу, осуществлять корректировку хода практической 
работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, 
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, и уважать их; 
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 
его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 
работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 
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Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 
при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 
сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования 
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 
них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 
чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 
учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с 
конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование. 
Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-
эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере. 
Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 
ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-
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технологических задач; 
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 
сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 
хранения, переработки. 
Физическая культура. 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 
здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 
трудовой деятельности, военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 
физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 
развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 
смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 
время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 
проведения занятий; 
• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 
показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 
физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 
упражнений; 
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 
систем дыхания и кровообращения; 
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 
метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 
акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 
передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 
способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития 
основных физических качеств; 
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе 
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игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 
коллективного общения и взаимодействия. 
Знания о физической культуре. 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 
свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 
развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 
личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 
физическое, личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 
координацию, гибкость) и различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 
играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 
поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 
учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 
физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности. 
Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и 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, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 
систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 
упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 
динамикой основных показателей физического развития и физической 
подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах 
и ушибах. 
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 Физическое совершенствование. 
Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 
(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 
развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объёма); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
• плавать, в том числе спортивными способами; 
• выполнять передвижения на лыжах. 

 
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Основным объектом системы оценки результатов образования на ступени 
начального общего образования, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения обучающимися  ООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 
образования. Её основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 
регулирование (управление) системы образования на основании полученной 
информации о достижении гимназией, обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы 
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оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания 
содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки 
достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между 
собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними 
по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, 
осуществляемую самой школой – обучающимися, педагогами, администрацией). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
соответствии с требованиями Стандарта являются: 
• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 
муниципальной систем образования с целью получения, обработки и 
предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы 
образования; 
• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников 
образования с целью получения, обработки и предоставления информации о 
качестве образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных 
учреждений и работников образования; 
• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

При оценке результатов деятельности систем образования основным 
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают цели-
ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной учебной 
программы, составляющие содержание первого блока планируемых результатов 
для каждой учебной программы. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 
работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 
программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 
итоговой оценки выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во 
всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 
достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из 
вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового 
уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных. 
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 
междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий 
у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 
три основных блока: 
• самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 
сильные и слабые стороны своей личности; 
• смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. 
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 
знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого 
разрыва; 
• морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
необходимости; способность к моральной децентрации – учёту позиций, мотивов 
и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие 
этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 
образовательного процесса – уроки, познание нового, овладение умениями и 
новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 
как пример для подражания; 
 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за 
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 
любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 
традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 
пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 
успех; 
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 
знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 
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совершенствованию своих способностей; 
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации 
(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 
зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников 
на ступени начального общего образования в полном соответствии с 
требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
• В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 
этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 
оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 
необходима специальная поддержка.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 
«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 
междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий 
у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы 
«Чтение. Работа с текстом». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 
на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении; 
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач; 
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям; 
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• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 
способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса. 

Достижение метапредметных результатов может выступать: 
 как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида универсальных учебных 
действий. 

 как инструментальная основа (или как средство решения) и как 
условие успешности выполнения учебных и учебно-практических 
задач средствами учебных предметов. 

 в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 
основе (использование проверочных заданий). 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной 
части базисного учебного плана. 

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 последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 
научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 
знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 
ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего 
образования к опорной системе знаний отнесён прежде всего понятийный аппарат 
(или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 
языку и математике. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – 
вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 
предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 
всего познавательные: использование знаково-символических средств; 
моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 
анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 
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интерпретация информации, рассуждения и т. д. 
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 
неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности 
системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе 
персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной 
деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 
действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 
отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. (Как уже 
отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных 
результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, 
представленного в разделе «Выпускник научится».) 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 
образования, результаты которой используются при принятии решения о 
возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени 
общего образования, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 
результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 
материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 
действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного 
рода неперсонифицированных обследований. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 
русскому, родному языкам и математике и овладение следующими 
метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 
работы с информацией, а также 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 
Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки – уровневый подход к 
представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 
достижения. 
Организация накопительной системы оценки.  
Портфель достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 
является портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ 
и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и 
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достижения в различных областях.  
Портфель достижений – это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 
задач, позволяющее: 
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 
обучения и самообучения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 
деятельности обучающихся; 
• формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 
собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-
оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 
для оценки достижения планируемых результатов начального общего 
образования, целесообразно включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в 
ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также 
в ходе посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, 
реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 
учреждения.  

2. Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, 
материалы и листы наблюдений и т. п.)за процессом овладения 
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 
классов, иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 
воспитательной работы и другие непосредственные участники 
образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 
ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 
сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля 
достижений, критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы и вклад 
каждой работы в накопленную оценку выпускника.  

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 
портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 
построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении 
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 
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учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 
интересов. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 
материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования на ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции. 

 Итоговая оценка  выпускника и её использование при переходе от 
начального к основному общему образованию 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых 
работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 
основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 
как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 
русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 
действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 
формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 
достижении планируемых результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 
образования, и способен использовать их для решения простых учебно-
познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующей ступени общего образования, на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена 
оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 
уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 
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повышенного уровня. 
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 
ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования и переводе на 
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом 
образовательного учреждения на основании сделанных выводов о достижении 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития 
с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 
ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 
обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей 
ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 
переводе на следующую ступень общего образования принимается 
педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения 
в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в 
установленной регламентом форме: 
• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, 
математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 
• о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального 
общего образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и 
муниципальных систем образования проводится на основе мониторинга 
образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности 
образовательных систем. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 
формой является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 
итоговых работ: по русскому, родному языку, математике и итоговой 
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комплексной работы на межпредметной основе. 
Оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

начального образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в 
рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 
2. Содержательный раздел: 
 
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 
Стандарта. Призвана способствовать реализации развивающего потенциала 
общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных 
действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 
обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 
универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 
общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 
дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 
содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 
образом: 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: 
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 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 партнёра, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учётом позиций всех участников; 

3) развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 
коллектива и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 
с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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 целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 
общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 
других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 
задач и возможность саморазвития обучающихся. 
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» 
означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 
обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 
оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 
освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 
образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 
Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 
результаты деятельности; 
• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 
усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 
предметной области. 
Виды универсальных учебных действий: в составе основных видов 
универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 
образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её 
мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на 
него отвечать; 
• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
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учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 
учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 
работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивациионного конфликта) и преодолению 
препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 
проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 
задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официально-делового стилей; 
 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаково-символические действия: 
• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 
или знаково-символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 
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Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

 Работа с текстом Личностные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные 
УУД  

Русский 
язык 

Понимание на слух 
информации, 
содержащейся в 
тексте. Определение 
основной мысли 
текста, передача его 
содержания по 
вопросам. 
Выборочное чтение 
с целью нахождения 

Формирование 
навыков 
аккуратного 
письма с учетом 
гигиенических 
требований. 
Формирование 
навыков 
ценностного и 
смыслового 

 Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя и 
самостоятельно.  
Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 

Формирование 
логических 
действий анализа, 
сравнения, 
установления причинно-
следственных связей. 
Понимание учебного 
текста. Формулирование 
простых выводов на 
основе информации, 

Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях. 
Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
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необходимого 
материала. 
Осознанное чтение 
слов, 
словосочетаний, 
предложений, 
текстов. 
Выразительное 
чтение текста. 
Определение 
значения слова по 
тексту или 
уточнение значения 
с помощью 
толкового словаря. 
Комплексная работа 
над структурой 
текста: 
озаглавливание, 
корректирование 
порядка 
предложений и 
частей текста. 
Составление плана 
к тексту, создание 
собственных 
текстов по 
предложенным 
планам. 

действия. 
Формирование 
осознанной 
мотивации. 

жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
Осознание цели и 
ситуации устного 
общения. 
Орфографическое 
чтение 
(проговаривание) 
при письме под 
диктовку и при 
списывании. 

содержащейся в тексте. 
Интерпретация, 
обобщение, анализ, 
оценка содержания и 
языковых особенностей. 
Списывание, письмо 
под диктовку в 
соответствии с 
изученными правилами. 
Письменное изложение 
содержания 
прослушанного или 
прочитанного. Развитие 
умения ориентироваться 
на пространстве листа в 
тетради и классной 
доски. Восприятие 
слова как объекта 
изучения, материала для 
анализа. 

Слушать и 
понимать речь 
других, в том числе 
с людьми, плохо 
владеющими 
русским языком. 
Выбор языковых 
средств в 
соответствии с 
целями и условиями 
общения. 
Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных, 
жизненных речевых 
ситуаций и 
впечатлений.  
Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета. 
Критично 
относиться к своему 
мнению. 

Математика Осмысленное 
чтение и восприятие 
текста. Выделение 
главной мысли 
текста.  Деление 
текста на 
смысловые части. 
Выборочное чтение 
с целью нахождения 
необходимого 
материала. 
Определение 
основной мысли 
текста, передача его 
содержания по 
вопросам. 

Освоение 
системы 
социально 
принятых знаков 
и символов, 
существующих в 
современной 
культуре и 
необходимых как 
для обучения, так 
и для его 
социализации. 

Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя и 
самостоятельно.  
Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
Определять, в каких 
источниках можно 
найти необходимую 
информацию для 
выполнения 
задания.  
Находить 
необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях в 
учебнике. 

Сравнивать предметы, 
объекты: находить 
общее и различие. 
Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков. 
Сравнивать и 
группировать предметы, 
объекты по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном правилу. 
Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, 
в том числе с помощью 
ИКТ. 
Анализировать, 
группировать различные 
объекты, явления, 
факты.  
Использование знаково-
символических 

Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях. 
Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета. 
Слушать и 
понимать речь 
других. Выбор 
языковых средств в 
соответствии с 
целями и условиями 
общения. 
Высказывать свою 
точку зрения на 
события. 



 53 

Использовать в 
своей деятельности 
простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 
Планирования 
последовательности 
шагов при решении 
задач. Различения 
способа и 
результата 
действия; выбора 
способа достижения 
поставленной цели. 

средств для 
моделирования 
математической 
ситуации, 
представление 
информации; сравнение 
и классификация по 
существенному 
основанию.  
Моделирование, выбор 
наиболее эффективных 
способов решения 
задач. 

Литературн
ое чтение 

Самостоятельное 
определение темы, 
главной мысли, 
структуры; деление 
текста на 
смысловые части, 
их озаглавливание. 
Умении работать с 
разными видами 
информации. 
Понимание заглавия 
произведения, его 
адекватное 
соотношение с 
содержанием. 
Самостоятельное 
воспроизведение 
текста с 
использованием 
выразительных 
средств языка, 
специфической для 
данного 
произведения 
лексики, рассказ по 
иллюстрациям, 
пересказ. 
Нахождение в 
тексте слов и 
выражений, 
характеризующих 
героя и событие. 
Воспроизведение 
текста с опорой на 
ключевые слова, 
модель, схему. 

Смыслообразован
ия через 
прослеживание 
судьбы героя и 
ориентацию 
учащегося в 
системе 
личностных 
смыслов. Оценка  
жизненные 
ситуаций  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловечески
х норм. 
Осознание того, 
что фольклор есть 
выражение 
общечеловечески
х нравственных 
правил и 
отношений. 
Осознание 
понятия 
«Родина», 
представления о 
проявлении 
любви к Родине в 
литературе 
разных народов. 
Формирование 
основ 
гражданской 
идентичности 
путём знакомства 
с героическим 
историческим 
прошлым своего 
народа и своей 
страны и 
переживания 
гордости и 
эмоциональной 
сопричастности 
подвигам и 
достижениям её 
граждан. 

Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя. Осознание 
цели речевого 
высказывания. 
Уметь сравнивать и 
определять цели 
создания разных 
видов текста. 
Прогнозирование 
содержания книги 
по ее названию и 
оформлению. 
Анализ, мотивы 
поступка 
персонажа. 
Сопоставление 
поступков героев по 
аналогии или по 
контрасту. 
Выявление 
авторского 
отношения к героям 
на основе анализа 
текста, авторских 
пометок, имен 
героев. Знакомство 
с простейшими 
приёмами анализов 
различных видов 
текста: 
установление 
причинно-
следственных 
связей. Построение 
алгоритма 
деятельности по 
воспроизведению 
текста. 

Адекватное понимание 
содержания звучащей 
речи. Умение отвечать 
на вопросы по 
содержанию, 
определение 
последовательности 
событий. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 
Умение задавать вопрос 
по услышанному 
произведению. Иметь 
представление о разных 
видах текста. Умение 
отличать текст от 
набора предложений. 
Привлечение 
справочных и 
иллюстративно-
изобразительных 
материалов. Выбор книг 
на основе 
рекомендованного 
списка, картотеки, 
открытого доступа к 
книгам библиотеки. 
Умение пользоваться 
алфавитным каталогом. 
Доказательство 
собственной точки 
зрения с опорой на текст 
или собственный опыт. 

Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
Участие в 
коллективном 
обсуждении: 
умение отвечать на 
вопросы, выступать 
по теме, слушать 
выступление 
товарищей, 
дополнять ответы 
по ходу беседы, 
используя текст. 
Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях. 
Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
Слушать и 
понимать речь 
других, в том числе 
с людьми, плохо 
владеющими 
русским языком. 
Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета. 
Критично 
относиться к своему 
мнению. 

Окружающ
ий мир 

Составление плана 
ответа к тексту. 

Ценить и 
принимать 

Организовывать 
свое рабочее место 

Формирование 
логических действий 

Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
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Умение 
сформулировать 
вопрос к тексту. 
Создание 
собственных 
текстов по 
предложенным 
планам.   
Умении работать с 
разными видами 
информации. 
Воспроизведение 
текста с опорой на 
ключевые слова. 
Умение 
высказывать свою 
точку зрения на 
прочитанный текст.  

следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг». Уважение 
к своему народу, 
к своей родине. 
Осознание 
ценности 
природы и 
необходимости 
нести за нее 
ответственность. 
Соблюдение 
правила 
экологического 
поведения. 
Стремление к 
сохранению и 
укреплению 
своего здоровья. 
Воспитание 
внимания, 
уважительного 
отношения к 
людям с ОВЗ, 
забота о них.  
Формирование 
умения различать 
государственную 
символику 
Российской 
Федерации и 
своего региона, 
описывать 
достопримечатель
ности столицы и 
родного края, 
находить на карте 
Российскую 
Федерацию, 
Москву – столицу 
России, свой 
регион и его 
столицу; 
ознакомление с 
особенностями 
некоторых 
зарубежных 
стран; 
формирование 
основ 
исторической 
памяти – умения 
различать в 
историческом 
времени прошлое, 
настоящее, 
будущее, 
ориентации в 

под руководством 
учителя.  
Овладение 
начальными 
формами 
исследовательской 
деятельности, 
включая умения 
поиска и работы с 
информацией. 
Планирование 
поведения в школе, 
на уроке. 
Саморегуляция и 
поведения в семье и 
обществе. 
Формирование 
самостоятельности 
принятия решений в 
различных 
жизненных 
ситуациях.  

сравнения, подведения 
под понятия, аналогии, 
классификации 
объектов живой и 
неживой природы на 
основе внешних 
признаков или 
известных характерных 
свойств; установления 
причинно-следственных 
связей в окружающем 
мире, в том числе на 
многообразном 
материале природы и 
культуры родного 
края. Формирование 
действий замещения и 
моделирования 
(использования готовых 
моделей для объяснения 
явлений или 
выявления свойств 
объектов и создания 
моделей). 

жизненных 
ситуациях. 
Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
Выполнять 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета. 
Критично 
относиться к своему 
мнению. 
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основных 
исторических 
событиях своего 
народа и России и 
ощущения 
чувства гордости 
за славу и 
достижения 
своего народа и 
России, 
фиксировать в 
информационной 
среде элементы 
истории семьи, 
своего региона; 
формирование 
основ 
экологического 
сознания, 
грамотности и 
культуры 
учащихся, 
освоение 
элементарных 
норм 
адекватного  
природосообразно
го  поведения;  
развитие 
морально-
этического 
сознания — норм 
и правил 
взаимоотношений 
человека с 
другими людьми, 
социальными 
группами и 
сообществами. 
Принятие  
правил здорового 
образа жизни, 
понимание 
необходимости 
здорового образа 
жизни в 
интересах 
укрепления 
физического, 
психического и 
психологического 
здоровья. 
Формирование 
уважительного 
отношения к 
взрослым. 
 

Иностранн
ый язык 

Выразительно 
читать вслух 
небольшие тексты. 
Зрительно 
воспринимать текст, 
узнавать знакомые 
слова, догадываться 
о значении 

Формирование 
гражданской 
идентичности 
личности, 
преимущественно 
в её 
общекультурном 
компоненте, и 

Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя и 
самостоятельно.  
Осознание цели и 
ситуации устного 
общения. 

Смыслового чтения 
(понимание смысла 
текста и умение 
прогнозировать 
развитие 
его сюжета; умение 
задавать вопросы, 
опираясь на смысл 

Общее речевое 
развитие на основе 
формирования 
обобщённых 
лингвистических 
структур 
грамматики и 
синтаксиса;  
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незнакомых слов по 
сходству с русским 
языком. 
Игнорировать 
незнакомые слова, 
не мешающие 
понимать основное 
содержание текста. 
Выделять основную 
мысль в 
воспринимаемом на 
слух тексте. 

доброжелательног
о отношения, 
уважения и 
толерантности к 
другим странам и 
народам, 
компетентности в 
межкультурном 
диалоге. 
Знакомство 
обучающихся с 
культурой, 
историей и 
традициями 
других народов и 
мировой 
культурой 

Систематизировать 
слова по 
тематическому 
принципу. Делать 
обобщение на 
основе структурно-
функциональных 
схем простого 
предложения. 
Построение 
алгоритма 
деятельности по 
воспроизведению 
текста. 

прочитанного текста; 
сочинение 
оригинального текста на 
основе плана). 
Начинать, поддерживать 
и заканчивать разговор, 
используя речевые 
клише. Поздравлять, 
выражать пожелания и 
реагировать на них. 
Выражать 
благодарность, 
согласие, отказ. 
Вежливо 
переспрашивать. 
Переходить с позиции 
спрашивающего на 
позицию отвечающего и 
наоборот. Обращаться с 
просьбой. Соглашаться 
и не соглашаться 
выполнить просьбу. 
Выражать 
эмоциональную оценку 
обсуждаемых событий. 
Просить о чем – либо. 
Понимать в целом речь 
учителя. Распознавать 
на слух, понимать речь 
одноклассника и 
учителя. Находить 
значения незнакомых 
слов в словаре. Владеть 
основными правилами 
орфографии, 
написанием наиболее 
употребительных слов. 
Заполнять анкету. 
Писать краткие 
поздравления, письмо 
зарубежному другу с 
опорой на образец. 

развитие 
произвольности и 
осознанности 
монологической и 
диалогической 
речи;  развитие 
письменной речи;  
формирование 
ориентации на 
партнёра, его 
высказывания, 
поведение, 
эмоциональное 
состояние и 
переживания; 
уважение интересов 
партнёра; умение 
слушать и слышать 
собеседника; вести 
диалог, излагать и 
обосновывать своё 
мнение в понятной 
для собеседника 
форме. 

Технология Отбор и анализ 
информации, ее 
использование в 
организации 
работы. Чтение 
условных 
графических 
изображений. 

Формирование 
картины мира 
материальной и 
духовной 
культуры как 
продукта 
творческой 
предметно-
преобразующей 
деятельности 
человека. 
Понимание, что 
результатами 
труда человека 
(разных народов 
России)  является 
разнообразие 
предметов 
рукотворного 
мира – 
архитектура, 
техника, 
предметы быта, 

Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя. 
Моделирование и 
планирование 
работы. 
Использование 
проектных форм 
работы для 
реализации учебных 
целей. Умение 
составлять план 
действий и 
применять его для 
решения задач. 
Прогнозирование 
(предвосхищение 
будущего 
результата при 
различных условиях 
выполнения 
действия), 

Использование схем, 
карт и моделей. 
Развитие знаково-
символического и 
пространственного 
мышления, творческого 
и репродуктивного 
воображения на 
основе развития 
способности к 
моделированию и 
отображению объекта и 
процесса его 
преобразования в форме 
моделей (рисунков, 
планов, схем, чертежей). 
Формирование навыков 
выстраивания 
последовательности 
практических действий 
и технологических 
операций. 
Использование 

Работа в малых 
группах. 
Осуществление 
сотрудничества, 
выполнение 
социальных ролей. 
Несложные 
коллективные, 
групповые и 
индивидуальные 
проекты. 
Формирование 
культуры 
межличностных 
отношений в 
совместной 
деятельности. 
Взаимодействие и 
установление связи 
поколений с 
ветеранами, 
пенсионерами, 
инвалидами через 
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декоративно-
прикладного 
искусства и т.д. 
Формирование 
бережного 
отношения к 
природе как 
источнику 
сырьевых 
ресурсов. 
Ознакомление 
обучающихся с 
миром профессий 
и их социальным 
значением, 
историей их 
возникновения и 
развития 
как первой 
ступенью 
формирования 
готовности к 
предварительном
у 
профессионально
му 
самоопределению
. 

контроль, 
коррекцию и 
оценку. 
Рациональное 
размещение на 
рабочем месте 
материалов и 
инструментов, 
распределение 
рабочего времени. 
Оказание 
доступных видов 
помощи взрослым и 
сверстникам. 

измерений и построений 
для решения 
практических задач. 

организацию 
праздников  и 
результатов 
проектной 
деятельности 
(изготовление 
подарков, 
сувениров, помощь 
в быту). Развитие 
планирующей и 
регулирующей 
функции речи 

Музыка Формировать 
умение работать с 
разными 
источниками 
информации, 
развивать 
критическое 
мышление, 
способность 
аргументировать 
свою точку зрения 
по поводу 
музыкального 
искусства. 

Формирование 
эстетических и 
ценностно-
смысловых 
ориентации, 
создающих 
основу для 
формирования 
позитивной 
самооценки, 
самоуважения, 
жизненного 
оптимизма, 
потребности в 
творческом 
самовыражении. 
Приобщение к 
достижениям 
национальной, 
российской и 
мировой 
музыкальной 
культуры и 
традициям, 
многообразию 
музыкального 
фольклора 
России, образцам 
народной и 
профессионально
й музыки. 
Формирование 
российской 
гражданской 
идентичности и 
толерантности как 
основы жизни в 

Умение 
организовывать 
свою деятельность в 
процессе познания 
мира через 
музыкальные 
образы, определять 
ее цели и задачи, 
выбирать средства 
реализации этих 
целей и применять 
их на практике. 
Оценивать 
достигнутые 
результаты. 

Формирование умения  
замещения 
и моделирования. 
Формирование 
представления о 
музыкальных жанрах. 
Умение выявлять 
сходства и различия 
музыкальных и речевых 
интонаций. 
Формирование 
восприятия 
музыкальной речи как 
способа общения между 
людьми и 
эмоционального 
воздействия.  

Развитие эмпатии и 
умения выявлять 
выраженные в 
музыке настроения 
и чувства и 
передавать свои 
чувства и эмоции на 
основе творческого 
самовыражения. 
Умение работать в 
группе. Умение 
слушать и слышать 
собеседника; вести 
диалог, излагать и 
обосновывать своё 
мнение, 
аргументировать 
свою точку зрения 
по поводу 
музыкального 
искусства. 
Критично 
относиться к своему 
мнению. 
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поликультурном 
обществе. 

ИЗО Формирование 
умений 
эмоционального и 
художественного 
выражения образов 
литературных 
персонажей 
средствами 
изобразительного 
искусства. 

Приобщение к 
мировой и 
отечественной 
культуре и 
освоение 
сокровищницы 
изобразительного 
искусства, 
народных, 
национальных 
традиций, 
искусства других 
народов 
обеспечивают 
формирование 
гражданской 
идентичности 
личности, 
толерантности, 
эстетических 
ценностей и 
вкусов, новой 
системы мотивов, 
включая мотивы 
творческого 
самовыражения, 
способствуют 
развитию 
позитивной 
самооценки и 
самоуважения 
учащихся. 
Участие в 
различных видах 
изобразительной, 
декоративно-
прикладной и 
художественно-
конструкторской 
деятельности. 

Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.  
Формирование 
замысла, умения 
планировать и 
организовывать 
действия в 
соответствии с 
целью. Выбор 
средств 
художественной 
выразительности 
для создания 
живописного образа 
в соответствии с 
поставленными 
задачами. 

Формированию 
логических операций 
сравнения, 
установления тождества 
и различий, аналогий, 
причинно-следственных 
связей и отношений. 
Формирование 
замещения и 
моделирования в 
продуктивной 
деятельности 
учащихся явлений и 
объектов природного и 
социокультурного мира. 
Формирование 
представлений о 
возможностях 
использования навыков 
художественного 
конструирования и 
моделирования в жизни 
человека. 

Участие в 
обсуждении 
содержания и 
выразительных 
средств 
произведений 
изобразительного 
искусства, 
выражение своего 
отношения к 
произведению. 
Умение работать в 
группе. Умение 
слушать и слышать 
собеседника; вести 
диалог, излагать и 
обосновывать своё 
мнение, 
аргументировать 
свою точку зрения 
по поводу 
музыкального 
искусства. 
Критично 
относиться к своему 
мнению. 
 

Физическая 
культура 

 Формирование 
основ 
общекультурной 
и российской 
гражданской 
идентичности как 
чувства гордости 
за достижения в 
мировом и 
отечественном 
спорте. 
Освоение 
моральных норм 
помощи тем, кто в 
ней нуждается, 
готовности 
принять на себя 
ответственность. 
Освоение правил 
здорового и 
безопасного 
образа жизни. 
Приобщение к 

Развитие мотивации 
достижения и 
готовности к 
преодолению 
трудностей на 
основе 
конструктивных 
стратегий 
совладания и 
умения 
мобилизовать свои 
личностные и 
физические 
ресурсы, 
стрессоустойчивост
и; развитию умений 
планировать, 
регулировать, 
контролировать и 
оценивать свои 
действия. 

Формирование 
элементарных знаний о 
личной гигиене, режиме 
дня, влиянии 
физических упражнений 
на состояние здоровья, 
работоспособность и 
развитие двигательных 
способностей. 
Выработка 
представлений об 
основных видах спорта, 
снарядах и инвентаре, о 
соблюдении правил 
техники безопасности 
во время занятий. 
Освоение правил 
здорового и безопасного 
образа жизни. 

Развитие 
взаимодействия, 
ориентации на 
партнёра, 
сотрудничеству и 
кооперации (в 
командных видах 
спорта — 
формированию 
умений 
планировать общую 
цель и пути её 
достижения; 
договариваться в 
отношении целей и 
способов действия, 
распределения 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности; 
конструктивно 
разрешать 
конфликты; 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 
логикой возрастного развития. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение 
обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 
обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 
мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 
псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 
предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 
искусство», «Музыка». Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 
содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 
обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 

 
2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 
КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Программа по русскому языку для 1-4 классов 
Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 
целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 
идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 
способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии 
и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 
грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 
младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельным 
занятиям 
физическими 
упражнениями, 
подвижными 
играми, 
использование их 
в свободное время 
на основе 
формирования 
интересов к 
определенным 
видам 
двигательной 
активности и 
выявление 
предрасположенн
ости к видам 
спорта. 

осуществлять 
взаимный контроль; 
адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение 
партнёра и вносить 
необходимые 
коррективы в 
интересах 
достижения общего 
результата). 
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основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 
окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, 
наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной 
только через посредство той же среды — отечественного языка» (К.Д.Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 
системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 
готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 
мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика курса 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 
основных задач образовательной области «Филология»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
 развитие коммуникативных умений; 
 развитие нравственных и эстетических чувств;  
 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 
обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о 
системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 
морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 
совершенствовать свою речь. 
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического 
навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 
совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-
орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках 
обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 
параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 
письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных 
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задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного 
(основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и 
литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации к 
учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое 
внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 
устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и 
другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям 
школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 
значением, с осмысления его номинативной функции в различных 
коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 
(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 
формируются первоначальные представления о предложении, развивается 
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах 
различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой 
анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 
слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на 
знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе 
формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и 
мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. 
На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 
правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают 
письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 
звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 
обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 
знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность 
данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его 
механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 
как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми 
таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных 
букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших 
текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. 
На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 
чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 
совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 
выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 
речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, 
прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение 
элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 
коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 
способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 
включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в 
ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте 



 62 

знаний.  
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения.  
Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 
 система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 
синтаксис);  

 орфография и пунктуация;  
 развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 
изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 
программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех 
или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности 
материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков 
правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 
возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению 
ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а 
также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 
практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный 
уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников 
представлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве 
человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его 
содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 
средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, 
говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой 
деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами 
языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и 
письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 
собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в 
соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 
усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, 
актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в 
программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 
между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь 
всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 
грамматической (морфологической и синтаксической).  
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 
функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. 
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Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения 
слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе 
формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми 
единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 
графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, 
разнообразием синтаксических структур формируется собственная языковая 
способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 
развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом 
предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими 
сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения 
школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 
разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с 
учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения 
текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной 
мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой 
выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 
учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений 
пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение 
понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На 
синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 
словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и 
речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников 
представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 
способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как 
единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, 
чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической 
функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 
зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий 
общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный 
словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-
графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 
представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 
видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 
понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 
грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: 
у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, 
сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для 
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 
(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 
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формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений 
различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, 
различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять 
действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является 
основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися 
приёмами активного анализа и синтеза (приме нительно к изучаемым единицам 
языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и 
индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, 
способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается 
потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 
осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 
навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются 
умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 
работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 
справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в 
разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они 
научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 
информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 
отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 
творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 
способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные 
на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 
позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 
сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 
действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Место курса «Русский язык» в учебном плане 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 642 ч. В 1 классе — 
132ч. (4 ч в неделю, 33 учебные недели). 
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч. (5 ч. в неделю, 34 
учебные недели в каждом классе).  
Результаты изучения курса: 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 
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4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе. 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций. 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
 
Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств  для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества. 
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 
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предмета «Русский язык». 
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Русский язык». 
 
Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения. 
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 
пунктуационных) и правилах речевого этикета.  
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических 
высказываний и письменных текстов. 
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 
уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 
знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение 
умением проверять написанное. 
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 
умения использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 
русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 
морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 
особенностях употребления в речи; 
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 
ситуации речевого общения. 
  Содержание курса 
Виды речевой деятельности: 

 Слушание.  
 Осознание цели и ситуации устного общения.  
 Адекватное восприятие звучащей речи.  
 Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  
 Говорение.  
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 Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 
эффективного решения коммуникативной задачи.  

 Практическое овладение диалогической формой речи.  
 Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п.  
 Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).  
 Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой).  

 Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
 Чтение.  
 Понимание учебного текста. 
  Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала.  
 Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.  
 Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте.  
 Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и 

оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
 Письмо.  
 Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы.  
 Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  
 Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

(подробное, выборочное).  
 Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра 
фрагмента видеозаписи и т.п.).  
Обучение грамоте: 

 Фонетика.  
 Звуки речи.  
 Осознание единства звукового состава слова и его значения.  
 Установление числа и последовательности звуков в слове.  
 Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  
 Составление звуковых моделей слов.  
 Сравнение моделей различных слов.  
 Подбор слов к определённой модели.  
 Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  
 Слог как минимальная произносительная единица.  
 Деление слов на слоги.  
 Определение места ударения.  
 Смыслоразличительная роль ударения. 
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 Графика.  
 Различение звука и буквы: буква как знак звука.  
 Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы 

гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков.  
 Функция букв е, ё, ю, я.  
 Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  
 Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
 Чтение.  
 Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

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

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка.  
 Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.  
 Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.  
 Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  
 Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

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

письме под диктовку и при списывании.  
 Письмо.  
 Усвоение гигиенических требований при письме.  
 Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки.  
 Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

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

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

гигиенических норм.  
 Овладение разборчивым, аккуратным письмом.  
 Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением.  
 Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  
 Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
 Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса.  
 Слово и предложение.  
 Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.  
 Наблюдение над значением слова.  
 Различение слова и предложения.  
 Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.  
 Интонация в предложении.  
 Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  
 Орфография.  
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Знакомство с правилами правописания и их применение:  
 раздельное написание слов;  
 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
 перенос слов по слогам без стечения согласных;  
 знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 
вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 
слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 
согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости 
согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 
парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 
качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - 
безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий 
- глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 
гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 
предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных 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 
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 
изученного).  
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о 
синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 
использованием в тексте. Работа с разными словарями. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса-ся), основы. 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и 
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приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 
чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 
существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? 
Выделение имён существительных собственных и нарицательных.  
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 
существительного. Изменение существительных по падежам. Определение 
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 
смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 
существительных. Морфологический разбор имён существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 
Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 
Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён 
прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 
Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 
единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 
речи количественных и порядковых числительных. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? 
Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. 
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 
Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 
Морфологический разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 
предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 
Отличие предлогов от приставок. 
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  
Частица. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 
сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов 
при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 
(интонации): восклицательные и невосклицательные. 
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. 
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 
словосочетании и предложении. Предложения распространённые и 
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нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 
главными членами. 
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с 
ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 
предложениях с однородными членами.  
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 
предложения). 
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 
предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания и пунктуации: 
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 
слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне 
слова 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 
мышь); 
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик - ключика, замочек-замочка). 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные падежные окончания имён прилагательных;  
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 
(читаешь, учишь); 
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 
• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательные знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
• запятая при обращении в предложениях; 
• запятая между частями в сложном предложении. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 
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происходит общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями 
ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 
т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 
типов речи (описание, повествование, рассуждение).  
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 
текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 
порядка предложений и частей текста (абзацев).  
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 
текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
использование в текстах синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 
элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, 
сочинение-рассуждение. 
Распределение основного содержания по классам и темам представлено в 
следующем разделе программы, который включает: 

 Тематическое планирование по обучению грамоте: 
к «Азбуке» В. Г Горецкого и др. (обучение чтению); 
к Прописям Н.А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму). 

 Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 
Учебники: 
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс в 2 х ч. 
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс в 2 х ч. 
3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник:  3 класс в 2 х ч. 
4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник:  4 класс в 2 х ч. 
Рабочие тетради: 
1.Канакина В. П. русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс  
2.Канакина В. П. русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс в 2х ч. 
3.Канакина В. П. русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс в 2х ч. 
4.Канакина В. П. русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс  в 2х ч. 
. Электронное приложение к учебнику «Русский язык» 
(ДискCD-ROM),авторы В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 
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Программа по литературному чтению для 1-4 классов 
Пояснительная записка 

Программа по Литературному чтению составлена в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, примерной программы по литературному 
чтению (М.: «Просвещение», 2010) и на основании программы разработанной 
В.Г. Горецким, М.В. Головановой, Л.Ф. Климановой. (Концепция и программы 
для начальных классов «Школа России»/ М.: «Просвещение», 2009) 

Литературное чтение -один из основных предметов в обучении младших 
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с 
текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 
способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и 
эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 
результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 
совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 
умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 
книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 
выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 
художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; формирование нравственных представлений о 
добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения 
к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 
других стран. 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание,  которых 
активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 
формированию личных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 
развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 
поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 
сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 
чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 
осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 
ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об 
окружающем мире. 
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В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 
высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 
задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 
справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 
справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская 
компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным 
читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего 
самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 
чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием 
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 
самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 
художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 
словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора 
к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 
Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 
образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших 
задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному 
обучению в средней школе. 

Общая характеристика курса 
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу 
после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 
народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и 
зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 
(художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные 
литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 
произведения. 
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 
книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их 
отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается 
социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников 
читательскую самостоятельность. 
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного 
вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 
речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) 
и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой 
культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным 
из которых является навык чтения. 
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов 
чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее 
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формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. 
Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про 
себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 
овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, 
орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 
осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, 
обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного 
чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 
параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на 
слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого 
высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 
произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 
формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного 
общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей 
проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 
произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на 
авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 
целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают 
сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного 
произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление 
о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают 
художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся 
соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), 
овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 
озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 
информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 
получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 
читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных 
произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных 
жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  
изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 
словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и 
музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается 
художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-
познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 
познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. 
Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство 
создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои 
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мысли и чувства. 
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, 

который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, 
адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: 
подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 
поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают 
мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-
нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 
деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 
художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. 
При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, 
конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, 
возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 
словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 
обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 
формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 
Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 
словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, 
режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и 
сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, соз-
дателей произведений словесного искусства. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение 
литературного чтения отводится 2 ч. в неделю,  во 2—4 классах по 3 ч. в неделю, 
34 учебные недели в каждом классе). 

 
Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 
школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 
Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 
народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 
мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 
произведений художественной литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
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других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 
национальной принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 
произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 
героев; 
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации о 
книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в 
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-
следственных связей, построения рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий; 
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 
её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 
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Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 
честности; формирование потребности в систематическом чтении; 
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про 
себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных 
и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий; 
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 
находить средства выразительности, пересказывать произведение; 
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 
практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ 
на вопрос, описание - характеристика героев). Умение написать отзыв на 
прочитанное произведение; 
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 
картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 
 

Содержание курса. 
 Виды речевой и читательской деятельности 
 Умение слушать (аудирование) 
 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). 
 Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 
умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведениям. 

 Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 
авторского стиля. 

Чтение 
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Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 
чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 
Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 
знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 
текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 
Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 
подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 
чтения, определить логические ударения и паузы). 
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 
(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 
необходимую информацию, понимание её особенностей. 
Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-
популярном и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 
Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 
произведении, осознавать сущность поведения героев. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 
работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 
используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 
материалов. 
Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 
Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 
оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 
Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 
показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 
Типы книг (изданий) : книга-произведение,  книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 
энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного 
и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими 
возрасту словарями и другой справочной литературой.  
Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 
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средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. 
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 
норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 
Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем 
и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 
использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 
сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 
учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 
персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 
контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 
через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 
анализа текста, авторских помет, 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 сформулированных высказываний) и на его основе 
подробный пересказ всего текста. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 
сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 
информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 
текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли 
текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 
слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 
пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 
текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 
справочным материалом. 
Умение говорить (культура речевого общения). 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 
(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 
доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 
опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в 
процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 
литературных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Работа со словарями. 
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 
Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности 
и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. 
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений 
(из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 
построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 
монологического высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Письмо (культура письменной речи). 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 
места действия, характеров героев), использование в письменной речи 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-
сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, 
отзыв о прочитанной книге. 
Круг детского чтения. 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 
ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые 
фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки 
народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С.Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной 
литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 
произведениями современной отечественной (с учётом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия 
младших школьников. 
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и 
подвижниках Отечества. 
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 
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фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 
детские периодические издания. 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 
юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика: 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 
осмысление их значения. 
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 
событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, 
отношение автора к герою. 
Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 
(монолог героя, диалог героев). 
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 
песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, 
определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 
Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 
текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 
последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по 
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать 
состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 
впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 
художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 
созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 
Учебно-методическое обеспечение 
Учебники:  
1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение 
Учебник в 2х частях. 1класс. 
2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение 
Учебник в 2х частях. 2класс 
3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение 
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Учебник в 2х частях. 3класс 
4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение 
Учебник в 2х частях. 4класс 
Тетради:  
1.Бойкина М.В, Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь 1 класс 
в 2х частях 
2.Бойкина М.В, Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь 2 класс 
в 2х частях 
3.Бойкина М.В, Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь 3 класс 
в 2х частях 
4 Бойкина М.В, Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь 4 класс 
в 2х частях 
Методическая литература 
1.Бойкина М. В. Рабочая программа 1-4 класс 
2.Климанова Л. Ф. Методические рекомендации 1 класс 
3. Климанова Л. Ф. Методические рекомендации 2 класс 
4. Климанова Л. Ф. Методические рекомендации 3 класс 
5. Климанова Л. Ф. Методические рекомендации 4 класс 
 
Программа учебного предмета «Английский язык» 
 
Пояснительная записка к рабочей учебной программе 
       Рабочая программа по английскому языку составлена  в соответствии с: 

1. федеральным  государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утверждённым приказом Минобразования России от 6 
октября 2009 г № 373; 

2. требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы  по английскому языку; 

3. программой формирований универсальных учебных действий; 
4. авторской программой курса «Английский с удовольствием» 

М.З.Биболетовой и др. 
 
    Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: 
комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», а 
именно формирование иноязычной коммуникативной компетенции 
учащихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на 
английском языке в пределах, определенных компонентом  ФГОС по 
иностранным языкам и примерной программой. 

Эта цель подразумевает решение следующих задач:  
• развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, 
понимании на слух и письме на английском языке;  
• развитие и образование учащихся средствами английского языка, а 
именно:  а) осознание ими явлений действительности, происходящих в 
англоговорящих странах, через знания о культуре, истории и традициях 
этих стран; 
 б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с 
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культурой других народов;  
в) понимание важности изучения английского языка как средства 
достижения взаимопонимания между людьми;  
г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению.  

Место предмета в базисном учебном плане. 
            Предмет входит в образовательную область Филология. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 
учреждений РФ всего на изучение английского языка в начальной школе 
отводится 2ч в неделю в каждом классе. Программа рассчитана на 204 часа:  во 2, 
3 и 4 классах — по 68 ч (34 учебные недели). 
Контроль за качеством знаний осуществляется следующим образом:  
1) тематический контроль – в конце изучения некоторых тем в форме лексико-
грамматического теста. КИМы, используемые учителем при проведении 
контрольных работ, представлены в рабочей тетради на печатной основе 
Биболетовой М.З.  и др. Enjoy  English, а также в учебно-методических пособиях:  

- «Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 2 класс», 
составитель Г.Г.Кулинич.; 

- «Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 3 класс», 
составитель Г.Г.Кулинич.; 

- «Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 4 класс», 
составитель Г.Г.Кулинич. 

2)текущий контроль осуществляется через устный опрос;  
3) итоговый контроль проводится в форме контрольной работы.  В конце 4 класса 
проводятся 2 контрольные работы, позволяющие учителю оценить уровень 
освоения содержания предмета школьниками. При этом первая контрольная 
работа рассчитана на проверку уровня достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы, соответствующих требованиям 
ФГОС. Вторая контрольная работа проверяет уровень достижения планируемых 
результатов, определяемых содержанием и требованиями реализуемой авторской 
программы. Материалы итогового контроля представлены в приложении 1. 

Содержание  УМК “Enjoy English” было совершенствовано  с целью 
реализации направлений модернизации образования, заложенных в ФГОС, а 
именно: 

1. важности формирования универсальных учебных действий (УУД) 
2. концепции духовно-нравственного воспитания (формирования системы 

ценностей) 
3. формулирование результатов образования по предмету на трех уровнях: 

личностном, метапредметном и предметном, тем самым подчеркивая 
наличие личностного смысла в получаемом образовании, межпредметных 
связей и предметных компетенций.   

Курс оснащен мультимедийными приложениями, которые выполняют 
ряд функций, рекомендованных ФГОС: 
1. формирование информационной грамотности школьников 
2. обучение с учетом индивидуальных особенностей учеников 
3. создание благоприятных условий для обучения детей в 

индивидуальном темпе. 
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Программа имеет следующие отличительные особенности по сравнению с 
примерной и авторской программами по предмету: 

 С целью осуществления индивидуально-дифференцированного подхода 
содержание материала представлено двумя шрифтами в соответствии с уровнями 
освоения программы. Обычным шрифтом передано содержание материала, 
определённое ФГОС НОО и подлежащее освоению каждым второклассником, т.е. 
уровень актуального развития. Курсивом передано содержание материала 
частично представленного в примерных программах по предмету, и в авторских 
программах. Этот уровень осваивается обучающимися в меру имеющихся 
способностей, образовательных потребностей, в зоне ближайшего развития. 

 Конкретизированы требования к уровню усвоения учебного материала 
обучающимися по разделам  программы, детализированы дидактические 
единицы; в соответствии с ФГОС НОО определены планируемые личностные, 
метапредметные и предметные результаты освоения образовательной программы 
в соответствии с ФГОС НОО. 

 Наряду с определёнными авторами методами организации образовательного 
процесса используются методы критического мышления, информационно-
коммуникационные технологии, позволяющие оптимизировать процесс 
достижения планируемых результатов освоения основной  образовательной 
программы начального общего образования. 

 В содержание разделов программы внесён перечень интегрированных 
уроков, проектов и практических работ. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КУРСА 
 

1. Примерные  программы по учебным предметам. Стандарты второго 
поколения. Москва  «Просвещение» 2010 

2. Примерная программа по иностранному языку для начальной школы// 
Иностранные языки в школе.- 2010.- №9. – С.2-20. 

3.  Копылова В.В. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования: назначение, структура, требования 
//Иностранные  языки в школе. 2010. -№5. – С.2-6. 

4.  Enjoy English / Английский с удовольствием. 2-11 классы. Программа курса 
английского языка. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.  

5. Набор ЦОР к учебникам Биболетовой М.З. и др. «Enjoy English» 2 – 4 класс 
– Пермь,  2008/ - 19 c. 

6. Обучающая компьютерная программа “Enjoy Listening and Playing v 1.1” к 
учебнику    “Enjoy English”, 2 – 4  класс. ЗАО «ЛИНОС», 117587, г.Москва, 
Варшавское шоссе, д.125 Ж, стр. 1. Лицензия МПТР России № ВАФ 77-238. 
E-mail: www.titul.ru 

7.  Обучающая компьютерная программа «Интерактивные плакаты к УМК    
“Enjoy English” для 2-4 классов. ЗАО «ЛИНОС», 117587,  г.Москва, 
Варшавское шоссе, д.125 Ж, стр. 1. Лицензия МПТР России № ВАФ 77-238. 
E-mail: www.titul.ru 
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2 класс 
8. Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 2  

класса / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2010.. 
9. . Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя / М.З.Биболетова 

— Обнинск: Титул,20010. 
10.  Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — 

Обнинск: Титул,2010. 
11. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 / М.З.Биболетова - 

Обнинск: Титул, 2009 
12. Обучающая компьютерная программа “Enjoy the ABC v 1.1” к учебнику    

“Enjoy English”, 2 – 4  класс. ЗАО «ЛИНОС», 117587, г.Москва, Варшавское 
шоссе, д.125 Ж, стр. 1. Лицензия МПТР России № ВАФ 77-238. E-
mail: www.titul.ru 

13. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 2 класс / Сост. 
Г.Г.Кулинич. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 64 с. 
 
3 класс 

14. Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 3  
класса / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2010.. 

15. . Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя / М.З.Биболетова 
— Обнинск: Титул,20010. 

16.  Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — 
Обнинск: Титул,2010. 

17. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 / М.З.Биболетова - 
Обнинск: Титул, 2009 

18. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 3 класс / Сост. 
Г.Г.Кулинич. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 64 с. 

 
       4 класс 

- Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 4  
класса / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2010.. 

- . Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя / М.З.Биболетова 
— Обнинск: Титул,20010. 

-  Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — 
Обнинск: Титул,2010. 

- Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 / М.З.Биболетова - 
Обнинск: Титул, 2009 

- Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 4 класс / Сост. 
Г.Г.Кулинич. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 64 с. 

 
 

  Программа разработана с учётом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего 
школьника умения учиться. Содержание курса позволяет осуществлять его 
связь с другими предметами, изучаемыми в начальной школе (с математикой, 
музыкой, литературой, географией). Формирование универсальных учебных 
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действий создаёт возможность соотносить учебные предметы с точки зрения 
приёмов познавательной деятельности, общих для осуществления познания 
этих предметных областей. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
«иностранный язык» 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО 
является осознание предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, 
социального, познавательного и коммуникативного развития. При этом 
результаты следует оценивать с учётом того, что НОО закладывает лишь основы 
указанных сторон развития учащегося: 
– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как 
гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, 
испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и 
умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями других культур, 
конфессий и взглядов; 
– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 
межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, 
а также обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального 
развития и обретения духовно-нравственного опыта; 
– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные 
образцы детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, 
герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., 
общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих ценностей родной 
культуры, умение их назвать и описать; 
– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 
английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами 
речевых умений; 
– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского 
языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого 
поведения в общении; 
– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям 
предмета «Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность 
учебной деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и 
развития учащегося в процессе иноязычного образования; 
– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе 
учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, 
демократичную и творческую атмосферу. 

Личностные результаты 
В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет 

определённых личностных результатов в освоении учебного предмета 
«Иностранный язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 
государственной символике, родному языку, к России; 
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 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 
 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 
 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 
 начальные представления о правах и обязанностях человека и 

гражданина. 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 элементарные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 
семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: 
доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко 
всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность 
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к 
старшим, заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и 
игровой деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  
 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных 

стран; 
 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 
уважение к иному мнению и культуре других народов. 
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание): 

 элементарные представления об эстетических и художественных 
ценностях родной культуры и культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 
творчества, детского фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 
видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
школы и семьи; 

 отношение к учёбе как творческой деятельности. 
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 
 ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 
 потребности и начальные умения выражать себя в различных 
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доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 
деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 
самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 
иностранным языком и осознание её значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и 
игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 
к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной 
деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 
6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека; 
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 
7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе. 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 
У младших школьников будут развиты: 
1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ: 
– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других 

культур; 
– первоначальный опыт межкультурного общения; 
– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 
способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств её осуществления. 
2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и 

процессы: 
a. языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 
– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, 
буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 
– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 
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– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 
иллюстративной наглядности и др.); 
– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

b. способности к решению речемыслительных задач 
– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 
– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 
–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с 
опорами и без использования опор); 
–  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

c. психические процессы и функции 
– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 
– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, 

сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 
– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению 

и переключению, увеличение объёма). 
У выпускника будет возможность развить:  

d. языковые способности 
– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в 
тексте); 
– логическое изложение (содержания прочитанного письменно 
зафиксированного высказывания, короткого текста); 

e. способности к решению речемыслительных задач 
– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 
– иллюстрирование (приведение примеров); 
– антиципация (структурная и содержательная); 
– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, 
очерёдности); 
– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

f. психические процессы и функции 
– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, 
критичность, самостоятельность;  
– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 
– творческое воображение. 
3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

g. специальные учебные умения 
– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского 
языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 
словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 
образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных 
высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 
– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять 
различные типы упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 
h. универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 
информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать 
последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 
пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную 
информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 
самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать 

содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное 
предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 
– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 
коммуникационных технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
коммуникативными задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений. 
 

Предметные результаты 
2 класс 

Говорение 
Ученик 2-го класса научится: 
-         участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие); 
-   расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и 
отвечать на них; 
-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
-  составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по 
образцу;   
Ученик  2-го класса получит возможность научиться: 
-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер 
общения; 
-       составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, 
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сообщение, рассказ); 
-  решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с 
каждой стороны; 
-  запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить 
одобрение/несогласие; 
-  задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать 
беседу. Аудирование 
Ученик 2-го класса научится: 
-    понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 
облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 
Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 
-  понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 
Чтение 
Ученик 2-го класса научится: 
-       читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую 
интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом 
материале; 
-      читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему 
текстов, построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости 
двуязычным словарем; 
-  овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 
 Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 
-   читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых 
слов. 
Письмо 
Ученик 2-го класса научится: 
-  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 
контекстом; 
-  писать краткое поздравление с опорой на образец; 
-  записывать отдельные слова, предложения по модели; 
-  выписывать предложения из текста. 
Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 
-  охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 
-  придумывать и записывать собственные предложения; 
-   составлять план устного высказывания. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Ученик 2-го класса научится: 
-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
-  отличать буквы от знаков транскрипции. 
Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 
-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю 
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Фонетическая сторона речи 
Ученик 2-го класса научится: 
-   произносить все звуки английского алфавита; 
-   различать на слух звуки английского и русского алфавита;  
Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 
-   соблюдать интонацию перечисления; 
-   читать изучаемые слова по транскрипции; 
-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 
предложений. 
   
Лексическая сторона речи 
Ученик 2-го класса научится:  
-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 
числе словосочетания, в пределах тематики; 
-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  
-  узнавать простые словообразовательные элементы; 
-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Ученик 2-го класса научится:  
-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 
смысловыми глаголами в настоящем времени; 
-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 
-  употреблять единственное и множественное число; 
Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 
-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 
3 класс 
Говорение  
Ученик 3-го класса научится:  
-   осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 
сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, 
тематики и ситуаций общения. 
-   порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 
прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 
-   приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные 
возрасту собеседника и целям общения; 
-   прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 
-   описывать человека, животное, предмет, картину; 
-   рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 
Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 
-      представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, 
основное занятие; 
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-   просить о помощи или предложить свою помощь; 
-  запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 
-      приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при 
этом адекватные средства; 
-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку 
зрения. 
Аудирование  
Ученик 3-го класса научится:  
-   понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в 
пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 
-     понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 
игровыми ситуациями в классе; 
-   понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 
считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их 
содержание; 
-   полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном 
монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом 
материале. 
Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 
-   догадываться о значении некоторых слов по контексту; 
-     догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 
сходству звучания со словами родного языка; 
-   «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 
содержания текста; 
-    переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью 
соответствующих клише типа: «Excuse me?» и т.д. 
Чтение  
Ученик 3-го класса научится:  
-     выразительно читать вслух; 
-   читать про себя с целью: 
а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных 
текстов; 
б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового 
чтения).  
Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 
-   читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 
и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся 
языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых 
можно догадаться; 
-   читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 
Письмо  
Ученик 3-го класса научится:  
-   писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с 
опорой на образец, выражать пожелание; 
-   составлять и записывать план прочитанного; 
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-   составлять и записывать рассказ на определенную тему; 
-   списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 
контекстом; 
-   самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 
грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 
-   составлять подписи к картинкам. 
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  
-   письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на 
текст); 
-   составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их 
текста; 
-     писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по 
образцу на доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя 
словарь в случае необходимости. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Ученик 3-го класса научится:  
-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
-   отличать буквы от знаков транскрипции. 
-   применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при 
чтении и письме). 
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  
-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
-  уточнять написание слова по словарю 
Фонетическая сторона речи 
Ученик 3-го класса научится:  
-   произносить все звуки английского алфавита; 
-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 
Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 
-   соблюдать интонацию перечисления; 
-   читать изучаемые слова по транскрипции; 
-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 
предложений. 
-   адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного 
языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, 
звонких и глухих согласных; 
-    различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое 
ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные 
особенности основных коммуникативных типов предложений (утверждения, 
вопроса, побуждения). 
Лексическая сторона речи 
Ученик 3-го класса научится:  
-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 
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числе словосочетания, в пределах тематики; 
-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  
-  узнавать простые словообразовательные элементы; 
-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова). 
-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в 
речи). 
-  узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 
заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Ученик 3-го класса научится:  
-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 
смысловыми глаголами в настоящем времени; 
-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 
-  употреблять единственное и множественное число; 
Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  
-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 
4 класс 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 
выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 
– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 
– понимать особенности британских и американских национальных и 

семейных праздников и традиций; 
– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 
– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской 

литературы и популярные литературные произведения для детей; 
– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские 
телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 
– сформировать представление о государственной символике стран 
изучаемого языка; 
– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 
– представить реалии своей страны средствами английского языка; 
– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 
стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 
коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
В говорении выпускник научится: 
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1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 
диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями; 

2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения, песни; 

2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 
3. выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 
 понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 
– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 
содержащие некоторые незнакомые слова; 
– выказывания одноклассников; 
– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 
материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 
аудиозаписи; 
– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 
содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 
 извлекать конкретную информацию из услышанного; 
 понимать детали текста; 
 вербально или невербально реагировать на услышанное; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 
интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и 
рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 
 по транскрипции; 
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 
 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для 

образования изучаемых видовременных форм;  
 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 
 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и 

даты; 
 с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространённые предложения; 
 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное); 
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 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 
Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 
 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание 
текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на 
основе понимания связи между членами простых предложений ответить на 
вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  
– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 
известным составляющим элементам сложных слов;  
– аналогии с родным языком; 
– конверсии; 
– контексту; 
– иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита 
и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением 

простые распространённые предложения с однородными членами; 
 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 
– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 
– хронологический/логический порядок предложений; 
– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью 
лексических и грамматических средств; 
 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного; 
– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 
– выражать суждение относительно поступков героев; 
– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 
– правильно списывать;  
– выполнять лексико-грамматические упражнения; 
– делать записи (выписки из текста); 
– делать подписи к рисункам; 
– отвечать письменно на вопросы; 
– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 
слов); 
– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с 
опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– писать русские имена и фамилии по-английски; 
– писать записки друзьям; 
– составлять правила поведения/инструкции; 
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– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения 
о себе; 
– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 
– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 
план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 
– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия и орфография 
Выпускник научится: 
 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 
 отличать буквы от транскрипционных знаков; 
 читать слова по транскрипции; 
 пользоваться английским алфавитом; 
 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 
 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 
 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 
 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 
Выпускник получит возможность научиться: 
 писать транскрипционные знаки; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 
 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 
отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), 
побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать 

их в речи; 
 правильно произносить предложения с однородными членами 

(соблюдая интонацию перечисления); 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 
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Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 
пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать имена собственные и нарицательные; 
 распознавать части речи по определённым признакам; 
 понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам); 
 использовать правила словообразования; 
 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам) 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 
100) и порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и 
вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to be, модальные 
глаголы can, may, must, should, видо-временные формы Present/Past/Future Simple, 
Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для выражения 
будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений, безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, 
побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  формах;  
Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях 
неопределённый, определённый и нулевой артикли;  

•  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), 
неопределённые (some, any) местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, 
образованных не по правилам; 

•    понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с 
союзами and и but; 

•    понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с 
союзом because; 

• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 
прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и 
структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и 
основами речевых умений. 
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Учебно-тематический план 
 

из них  № 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 
 

проекты проверочные 
работы 

контрольные 
работы 

2 класс 
1 Знакомство 18 - - - 
2 Мир моих 

увлечений  
14 1 1 - 

3 Мои любимые 
персонажи детских 
произведений  

22 1 1 - 

4 Я и мои друзья  14 1 - 1 
ВСЕГО за 2 класс 68 3 2 1 
3 класс 
1 Добро пожаловать 

в Зелёную школу 
18 - 1 - 

2 Счастливые 
зелёные уроки 

14 1 1 - 

3 Поговорим о 
новых друзьях 

20 1 1 - 

4 Рассказываем 
истории и пишем 
письма своим 
друзьям 

16 - 1 1 

ВСЕГО за 3 класс 68 2 4 1 
4 класс 
1 Любимое время 

года. 
8 - - - 

2 Английский дом. 8 1 1 - 
3 Жизнь в городе и 

селе. 
8 - - - 

4 Мир моих 
фантазий: 
сочиняем истории 
и сказки. 

10 1 1 - 

5 Выходные в кругу 
семьи: любимые 
занятия членов 
семьи. 

11 - - - 

6 В магазине 
одежды. 

9 1 1 - 

7 Моя школа. 14 1 - 2 
ВСЕГО за 4 класс 68 4 3 2 
ИТОГО 204 9 9 4 
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Содержание программы 2 класса 
                       
Тема: Знакомство – 18 часов. 
Дидактические единицы:  

 Лексика на темы: Знакомство с одноклассниками, учителем, 
персонажами детских произведений. Я и моя семья. Животные. 
Школьные принадлежности. Глаголы движения, действия. 

 Грамматика: Числительные. Модальный глагол can.  
 
Планируемые результаты 

 
Речевые и языковые 
средства 

Ученик научится: 
- поздороваться и ответить на приветствие 
- попрощаться 
- представиться и узнать имя собеседника, его 
возраст 
- рассказать о себе, сообщив имя и возраст 
- рассказывать о себе от имени “артистов-
животных” 
- расспросить собеседника о том, что он 
умеет делать 
- рассказать о себе, сообщив о том, что 
умеешь делать 
- рассказать о друге / “артисте”, сообщив имя, 
возраст, что умеет делать 
- отдать распоряжение, выразить просьбу 
- выразить одобрение тому, что сделали 
другие 
- поблагодарить 
- рассказать о том, что лежит в портфеле 
- описать предмет / животное, называя его 
цвет 
- рассказать о своей семье 
 
Ученик получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, 
расспрашивая собеседника и отвечая на его 
вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие 
произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику 
персонажа; 

• уточнять написание слова по словарю 
учебника,  
 

Hello! Hi! 
Good morning! 
Goodbye! 
My name is... 
What is your name? 
I am... 
How old are you? Numbers 1-10 
Who are you? 
a cat, a dog, a fox, a tiger, an 
elephant, a crocodile, a lion, a 
monkey, a fish, a parrot, a 
cockerel 
Can you...? - Yes, I can. 
No, I cannot / can’t. 
I can / can’t... 
His / Her name is... 
He / She can / can’t... 
to run, to jump, to skip, to swim, 
to fly, 
to sit, to walk, to dance, to sing, 
to write, to read, to draw, to 
count 
Run, please! - Fine! 
Well-done! OK! 
Thank you. 
I have got... 
a pen, a pencil box, a bag, a 
book, a workbook, a rubber 
red, blue, green, yellow, orange, 
black, 
white, brown 
a mother, a father, a sister, a 
brother, a grandmother, a 
grandfather 
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Тема: Мир моих увлечений – 14 часов 
Дидактические единицы: 

 Лексика: Мир моих увлечений. Виды спорта и игры. Выходной день 
на ферме. Страна изучаемого языка.  Праздники (Новый год). 
Животные.  

 Грамматика: употребление структуры have got в утвердительном, 
вопросительном и отрицательном предложении. Повелительное 
наклонение. Краткие ответы на общие вопросы. 

Ученик научится: 
-     расспрашивать собеседника о том, что у 
него есть 
-      пригласить собеседника принять участие 
в совместной деятельности и отреагировать 
на приглашение 
-     рассказать о себе, сообщив в какие 
спортивные игры умеешь играть 
-     узнать у собеседника, в какие спортивные 
игры он умеет играть 
-     посоветовать собеседнику, чем он может 
заняться во время каникул 
-     поздравить членов своей семьи / друзей с 
Новым годом. 
 
Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудио текст и 
полностью понимать содержащуюся в нем 
информацию;  

• использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые 
незнакомые слова; 

• сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка и 
их транскрипцию. 

Have you got...? - Yes, I have. / 
No, I haven’t. 
a rabbit, a hen, a cockerel, a pig, 
a frog He / She has got a... 
He / She hasn’t got... 
Let’s...! - OK. 
Let’s... together! 
to play football, to play hockey, 
to play basketball, to play tennis, 
to play table tennis, to play 
badminton, to play chess 
A Happy New Year! 

Проверочная работа №1. 
Проект «Новогодняя открытка» 
Тема: Мои любимые персонажи детских произведений – 22 часа 
1. Лексика: Мои любимые персонажи детских произведений. Страна 
изучаемого языка. Выходной день (в цирке, зоопарке, парке). Мир вокруг 
меня. Я и мои друзья. Праздники. Прилагательные, обозначающие 
характеристику людей. 
2. Грамматика: употребление глагола to be в утвердительном, 
вопросительном и отрицательном предложении, краткие ответы на общие 
вопросы с этим глаголом. Специальный вопрос Where.  
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Ученик научится: 
-     расспросить собеседника, где он живет 
-     расспросить собеседника о его друге / 
семье 
-     рассказать о своем друге 
 

Ученик 2 класса получит возможность 
научиться: 

• догадываться о значении незнакомых 
слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые 
слова, не мешающие понять основное 
содержание текста; 

• соблюдать интонацию перечисления; 
• читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Where do you live? 
I live... 
in the house, on the farm, in 
the forest, in the zoo He lives... 
He / She is... 
He / She isn’t... 
Is he / she...? 
Yes, he / she is. 
No, he / she isn’t. 
slim, big, fat, merry, sad, good, 
bad, brave, pretty, smart we, 
they 

Проверочная работа №2. 
Проект «Иллюстрация к сказке» 
Тема: Я и мои друзья – 14 часов 
Дидактические единицы:  

1. Лексика: Животные. Части тела и лица. Глаголы чувств. 
2. Грамматика: Общий вопрос с глаголом to be. 

Ученик научится: 
-     рассказать о домашнем животном 
-     познакомиться с новым другом и 
расспросить его об имени, возрасте, 
местожительстве, рассказать ему о себе. 
 

Ученик 2 класса получит возможность 
научиться: 

• узнавать простые словообразовательные 
элементы; 

• опираться на языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова); 

• узнавать сложносочинённые 
предложения с союзами and и but; 

• распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по определённым 
признакам (существительные, 
прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы). 

finger, toes, eyes, nose 
to touch, to dance, to see, to 
smell, lazy, shy Are you...? 

Контрольная работа. 
Проект «Мой друг» 
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Содержание программы 3 класса 
   
Темы 
раздела Планируемые результаты Речевые и языковые 

средства 
Раздел 1: Добро пожаловать в Зелёную школу – 18 часов 
Дидактические единицы:  

1. Лексика: Знакомство. Приветствие. Глаголы действия. Специальные 
вопросительные слова. Виды спорта. Продукты питания. 

2. Грамматика: Специальные вопросы. 
1. Мои друзья 
и я  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Еда, 
любимые 
блюда 

Ученик научится: 
-      поздороваться и ответить на 
приветствие 
-      познакомиться с 
собеседником 
-      рассказать о друге 
-      рассказать о себе, сообщив 
свое имя, возраст, что умеешь 
делать 
-      отдать распоряжение, 
выразить просьбу 
-      ответить на вопросы анкеты 
/ викторины 
-      рассказать, какими видами 
спорта любят заниматься 
одноклассники 
-      не согласиться с мнением 
собеседника 
-      пригласить партнера 
принять участие в совместной 
деятельности 
-      предложить угощение, 
благодарить за угощение / 
вежливо отказываться от 
угощения 
-      расспросить 
одноклассников о том, что они 
любят кушать 
-      составить меню на завтрак, 
обед 
-      разыграть с партнером 
беседу между продавцом и 
покупателем 
в магазине 
Ученик получит возможность 
научиться:  
-   догадываться о значении 

are, to read, to write, to go, to 
count, to play, to dance, to visit, 
to meet; a school, a park, a 
farm, a farmer, a doctor, a car, a 
horse, morning; smart, dark, 
short;  
 
why, when, where, what, who; 
together, a lot of. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let’s ... together! 
 
Would you like (some)...? - 
Yes, please. / No, thank you. 
Help yourself! to drink, to eat, 
to buy; a potato, a tomato, a nut, 
a carrot, an apple, a cabbage, an 
orange, a lemon, a banana, 
corn, an egg, honey, jam, a 
sweet, a cake, porridge, soup, 
tea, coffee, juice, milk, butter, 
cheese, meat, fish, bread, ham, 
ice cream. 
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некоторых слов по контексту. 
Проверочная работа №1. 
Раздел 2: Счастливые зелёные уроки – 14 часов 
Дидактические единицы:  

1. Лексика: Продукты питания. Угощение. Мой питомец. Здоровый 
образ жизни. Дни недели. Поздравление с Новым годом и 
Рождеством. 

2. Грамматика: Модальный глагол may.  
  
1. Я и мои 
друзья 
 
2. Любимое 
домашнее 
животное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Праздники 
(Новый год, 
Рождество) 
 

Ученик научится: 
-      разыграть с партнером 
вежливый разговор, который 
мог бы состояться за столом 
-      загадать животное. Описать 
его так, чтобы одноклассники 
догадались, кто это 
-      расспросить одноклассника 
о привычках и характере его 
домашнего питомца 
-      рассказать, что надо делать, 
чтобы быть здоровым 
-      попросить разрешение 
сделать что- то 
-      предложить другу свою 
помощь 
-      узнать у одноклассников, 
что они делают в разные дни 
недели 
-      придумать и рассказать о 
приключениях друга по дороге в 
школу 
-      поздравить членов своей 
семьи / друзей с Новым годом, 
Рождеством 
-      написать письмо Санта-
Клаусу 
Ученик получит возможность 
научиться:  
-     догадываться о значении 
слов по словообразовательным 
элементам или по сходству 
звучания со словами родного 
языка. 

May I have (some)...? - Here 
you are. / You are welcome! 
 
 
teeth, a tail, eyes, a face, a nose, 
ears, a neck; 
much, many; 
must, to wash one’s hands and 
face, to clean one’s teeth, to get 
up; 
May I...? (come in, go home, go 
out, help); 
to play with a friend, to play 
with toys, to walk in the park, 
to do homework, to play tennis 
(football, hockey), to walk with 
a dog; 
 
Monday, Tuesday, Wednesday, 
Thursday, Friday, Saturday, 
Sunday; 
Merry Christmas! 
 
 
A Happy New Year! 
Santa Claus, Christmas 
presents; 
I would like... 

Проверочная работа №2. 
Проект «Письмо Санте». 
Раздел 3: Поговорим о новых друзьях – 20 часов 
Дидактические единицы:  
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1. Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. 
Игрушки. 

2. Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них.  
 
1. Мои друзья 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Праздники 
(день 
рождения) 
 
 
 
 
3. Игрушки 
 
 
 
 
 
 
 
4. Страна 
изучаемого 
языка (общие 
сведения) 

Ученик научится: 
-      рассказать о герое сказки 
(описать его внешность, 
охарактеризовать его, сказать, 
что он умеет делать) 
-      обсудить с одноклассником, 
что можно делать в разные 
времена года 
-      рассказать о любимом 
времени года 
-      описать картинку и назвать 
любимое время года 
-      узнать у одноклассников об 
их заветных желаниях 
-      поздравить друга / 
одноклассника с днем рождения 
-      рассказать о том, как 
можно отметить день 
рождение питомца 
-      обсудить с партнером, 
какой подарок на день рождения 
можно подарить общему 
знакомому 
-      написать поздравительную 
открытку другу 
-      разыграть с партнером 
беседу между сотрудником 
почты и покупателем 
-      узнать у собеседника, 
откуда он 
-      ответить на письмо друга 
по переписке, рассказав ему о 
себе и своей семье. 
Ученик получит возможность 
научиться:  
-     писать краткое письмо или 
поздравление зарубежному 
сверстнику по образцу на 
доступном уровне и в пределах 
изученной тематики, используя 
словарь в случае необходимости. 

a fairy tale, a poem, a river; 
to listen to music, to play 
computer games, 
to watch TV, to draw funny 
pictures; 
to be afraid of; at home, often; 
spring, summer, autumn, 
winter, season; 
January, February, March, 
April, May, June, July, August, 
September, October, 
November, December; a 
month, a year, holidays; 
yellow, bright; 
Would you like to...? - Yes, of 
course, first, second, third, ... 
thirty-first; 
Happy birthday to you! 
Happy birthday to you! - It’s 
great! Thank you. 
a birthday party; a birthday 
cake; 
a letter; a scooter, a puzzle, a 
player, a doll, roller skates, 
Lego, a teddy bear; to get a 
letter, to send a letter, to post a 
letter; a postcard, paper, a 
stamp, an envelope, a 
letterbox, a post office, a 
postman, a poster, an address; 
Where are you from? -1 am 
from... a country, a town, a 
city, a street; 
Great Britain, the USA, Russia; 
London, Oxford, New York, 
Boston, Moscow; 
Christmas Day, May Day, 
St Valentine’s Day, New Year’s 
Day. 
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Проверочная работа №3. 
Проект «Подарок на день рождения» 
Раздел 4: Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям – 16 часов 
Дидактические единицы:  

1. Лексика: Части тела. Прилагательные, описывающие внешность. Глаголы 
действия. Домашние обязанности.  

2. Грамматика: Употребление глагола have=have got. 
Мои друзья и 
я 

Ученик научится: 
-      описать жителя далекой 
планеты 
-      ответить на вопросы от 
имени инопланетянина 
-      расспросить одноклассника 
о сказочном герое 
-      занести в память 
компьютера описание героя 
сказки или мультфильма 
-      рассказать, что ты обычно 
делаешь в разное время дня 
-      сравнить свой режим дня и 
режим дня одноклассника. 
Сказать, чем они отличаются 
-     дать рекомендации по 
соблюдению распорядка дня 
всем, кто хочет быть здоровым 
-      разыграть с партнером 
беседу “В бюро находок” 
-      поинтересоваться мнением 
одноклассников о прочитанной 
сказке. 
Ученик получит возможность 
научиться:  
-обменяться мнениями о 
прочитанном или увиденном, 
аргументируя свою точку 
зрения. 

a mouth, a tooth, a shoulder, a 
knee, an arm, a foot, hair; 
I have ...= I have got... lovely, 
blond, round; 
am, pm 
it’s time to, to go to bed, to put, 
to have breakfast, to have 
lunch, to play the piano; look, 
look like, look at. 

Проверочная работа №4. 
Контрольная работа 
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Содержание программы 4 класса 
 

Темы раздела Планируемые результаты Речевые и языковые 
средства 

Раздел 1: Любимое время года  – 8 часов 
Дидактические единицы:  

1. Лексика: Времена года. Погода. Виды спорта – летние и зимние. 
Глаголы движения. 

2. Грамматика: Простое будущее время Future Simple Tense. 
 
1. Времена года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Погода 
 
 
 
3. Занятия в 
выходные 
 
 
4. Сказка о 
лягушке-
путешественнице 
“Two Ducks and 
the Frog”. Сказка 
о временах года 
“The Donkey’s  
Favourite  
Season”. 

Ученик научится: 
- рассказать, чем можно 
заниматься 
в разные времена года; 
- расспросить у 
одноклассников, чем они любят 
заниматься в разные времена 
года; 
- на слух воспринимать 
информацию из текста, и 
выражать свое понимание в 
требуемой форме (рассказать, 
что Тайни и его друзья любят 
делать зимой и летом); 
- рассказать о погоде в разные 
времена года; 
- сделать прогноз погоды для 
предстоящей зимы; 
- узнать у одноклассника его 
планы на завтра / на выходные;  
- пригласить одноклассников на 
пикник; 
- читать текст с полным 
пониманием (назвать героя, 
которого дети увидели в небе; 
назвать любимое время года ос-
лика; сообщить об отношении 
Джил к зиме) 
Ученик получит возможность 
научиться:  
- кратко передавать 
содержание 
прочитанного/услышанного 
текста 

 
to dive, to toboggan, to make a 
snowman, to play snowballs, 
to fly a kite, to have a picnic, 
to play hide-and-seek 
 
a kite, a picnic, a snowball, 
hide-and-seek, a holiday 
(holidays) 
 
 
 
What’s the weather like today/ 
in winter; 
 rain, snow, year 
sunny, windy, cloudy, snowy, 
hot, cold, warm, rainy 

Раздел 2: Английский дом – 8 часов 
Дидактические единицы:  

1. Лексика: Квартира. Дом. Мебель.  
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2. Грамматика: Конструкция There is / There are. Предлоги места.  
  
1. Моя квартира, 
моя комната 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Сказка о 
приключениях 
английского 
мальчика  “The 
Big Secret”  
 
 

Ученик научится: 
- описать свою квартиру 
(комнату); расспросить 
одноклассника о его квартире 
(комнате); 
- на слух воспринимать 
информацию из текста, и 
выражать свое понимание в 
требуемой форме (показать 
комнату Саймона и найти 
комнату, в которой остановился 
Джим); 
- сравнить свою комнату и 
комнату одноклассника; 
- помочь мисс Чэттер 
обустроить гостиную: 
нарисовать, подписать 
предметы мебели и описать 
комнату; - читать текст с 
полным пониманием (рас-
сказать о том, что Саймон 
любит делать на ферме и кто 
стал его новым другом) 
Ученик получит возможность 
научиться:  
- выражать  отношение к 
прочитанному/услышанному 
тексту 

There is (are)... 
There is no...(are no...) 
Is there...? - Yes, there is. / 
No, there isn’t. Are there 
any...? - Yes, there are. / 
No, there aren’t. 
a hall, a kitchen, a pantry, a 
living room, 
a bedroom, a bathroom, a 
toilet, a window, 
a wall, a door, a floor, a flat; 
an armchair, a bed, a carpet, a 
chair, 
a desk, a fireplace, a lamp, a 
picture, 
a shelf, a sofa, a table, a 
wardrobe; 
to go shopping, to share; 
interesting, large, own; 
above, behind, between, in the 
(right / left) 
corner, in the middle, next to, 
on, under; 
sometimes 

Проверочная работа №1. 
Проект «Dream House». 
Раздел 3: Жизнь в городе и селе – 8 часов 
Дидактические единицы:  

1. Лексика: Город. Село. Россия. Великобритания. Домашние и дикие 
животные.  

2. Грамматика: Образование степеней сравнения имен прилагательных 
 
1. Моя страна. 
 
2. Страна 
изучаемого 
языка 
 
 
 
 

Ученик научится: 
- рассказать о России (о своем 
городе, селе); 
- рассказать о Великобритании; 
расспросить одноклассника о 
том, что находится недалеко от 
его дома;  
- поддержать диалог о погоде; 
на слух воспринимать 
информацию из текста и 

 
a field, a road, a garden, a 
hill, abridge, an apple tree, a 
river, country (in the country), 
a capital, a city, people, a 
thing;  
Great Britain 
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3. Мой питомец 
 
4. Дикие и 
домашние 
животные 
5. Сказка о 
превращении 
серого города в 
цветущий сад 
“The Green 
Garden”. 

выражать свое понимание в 
требуемой форме (рассказать об 
участнице международного 
музыкального фестиваля, 
назвать питомца, о котором 
мечтает Дима); 
- обсудить с одноклассниками, 
как можно сделать родной город 
(село) лучше;  
- расспросить одноклассника о 
его питомце; 
- рассказать, что животные 
делают для людей и что люди 
делают для животных; 
- читать текст с полным 
пониманием (сказать, кто из 
героев сильнее и кто стал 
счастливым в городе) 
Ученик получит возможность 
научиться: 
использовать контекстуальную 
или языковую догадку. 

 
 
 
 
 
a camel, a cow, sheep, a 
horse, a dolphin, an eagle, a 
whale, a desert, a mountain, 
an ocean, a river, a sea to 
become, to carry, to take off 
useful 
 

Раздел 4: Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки – 10 часов 
Дидактические единицы:  

1. Лексика: Глаголы. 
2. Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 

Английские 
сказки: “The 
Smart Little Bird”, 
“The Wolf and the 
Sheep”. История 
о том,     как 
Санта-Клаус 
готовится к 
Рождеству и 
Новому году.  
  

Ученик научится: 
- рассказать о том, что делал(а) 
прошлым летом; 
- придумать и рассказать 
смешную небылицу; 
- рассказать с опорой на 
картинки, что делал Санта-
Клаус вчера;  
- восстановить текст, вставляя 
глаголы в Past Simple; 
- читать текст с полным 
пониманием (рассказать, какие 
хорошие новости знает кот; 
придумать хороший конец 
истории) 
Ученик получит возможность 
научиться: 
не обращать внимания на 
незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание 

to be - was / were, to catch - 
caught, to come - 
came, to cut - cut, to do - did, 
to draw - drew, 
to drink - drank, 
to fall - fell, to fly - flew, 
to give - gave, to go - went, 
to have - had, to let - let, 
to make - made, to meet - 
met, 
to put - put, to run - ran, to 
say - said, 
to see - saw, to take - took, 
to think - thought, to write - 
wrote 
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текста. 
 

Проверочная работа №2. 
Проект “Let’s Write a Fairy Tale!” 
Раздел 5: Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи – 11 
часов. 
Дидактические единицы:  

1. Лексика: Члены семьи. Домашние обязанности. Разговор по телефону. 
Угощение. 

2. Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 
 
1. Мои любимые 
занятия.  
 
 
 
 
 
 
 
2. Помощь 
родителям по 
дому.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Вежливый 
телефонный 
разговор.  
4. Поведение в 
семье и гостях 
 
5. Английские 
сказки: “I Don’t 
Want to”, “Why 
Do Cats Wash 
after Dinner?” 

Ученик научится: 
- на слух воспринимать 
информацию из текста, и 
выражать свое понимание в 
требуемой форме (рассказать, 
что Мэг и ее семья любят делать 
по воскресеньям, рассказать о 
семье Алекса и что делал Алекс 
в разные дни недели);  
- восстановить текст, используя 
картинку; 
- рассказать, что ты любишь 
делать по воскресеньям; 
- расспросить одноклассника, 
чем он занимался в прошедшие 
выходные;  
- рассказать, как распределены 
домашние обязанности между 
членами семьи; предложить 
помощь / согласиться на 
предложение (вести диалог 
побудительного характера); 
- попросить о помощи / 
согласиться выполнить просьбу; 
- узнать у одноклассника о его 
домашних обязанностях; 
- разыграть с партнером 
разговор по телефону; 
- разыграть с партнером беседу 
за столом (предложить 
угощение, поблагодарить за 
угощение / вежливо отказаться);  
- читать текст с полным 
пониманием (рассказать, что 
Джейсон и его семья делали в 
воскресенье, сказать, что 

 
a brother, a daughter, a family, 
a granddaughter, a grandson, a 
grandfather (grandpa), a 
grandmother (grandma), a 
sister, a brother a son, a dish, a 
phone, a photo 
to bring - brought, to buy - 
bought, to get - got, to hear - 
heard, to lay - laid, 
 
 
to answer phone calls, to cook, 
to do homework, to lay the 
table, to make the bed, to play 
puzzles, to repair the bike, to 
take photos (of), to take a pet 
for a walk, to do the washing 
up, to be polite 
 
 
 
May I help you to...? - Thank 
you. 
Can you help me to...? - Yes. 
In a minute... 
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ответила Джил на предложение 
мамы) 
Ученик получит возможность 
научиться: 
понимать внутреннюю 
организацию текста и 
определять главную идею 
текста. 

Раздел 6: В магазине одежды – 9 часов 
Дидактические единицы:  

1. Лексика: Одежда. Обувь. Поведение за столом. В магазине. Цвета. 
2. Грамматика: Употребление  местоимений some, any, отрицания no. 

 1.  Одежда и 
обувь. 
2.  Вежливый 
разговор с 
продавцом. 
3. Что купить 
для 
путешествия.   
4. Английская 
сказка “Baby 
Elephant and his 
New Clothes”.  
5. Покупка 
продуктов в 
разных 
упаковках. 
Вежливый 
разговор за 
столом.  
Типичный 
английский 
завтрак.  
 

Ученик научится: 
- разыграть с партнером беседу 
между продавцом и 
покупателем в магазине; 
- на слух воспринимать 
информацию из текста, и 
выражать свое понимание в 
требуемой форме (назвать цвета 
одежды героев; 
- сказать, что купила мама-
слониха вчера в магазине; 
- сообщить, что любят делать 
сестры- близняшки); 
- читать текст с полным 
пониманием (рассказать, что 
купил папа слоненку);  
 
 
- рассказать, что обычно едят в 
английских семьях на завтрак 
Ученик получит возможность 
научиться: 
понимать внутреннюю 
организацию текста и 
определять 
хронологический/логический 
порядок предложений. 

 
a bag, a blouse, a boot (boots), 
clothes, a coat, a dress, a 
jacket, jeans, a mitten 
(mittens), a raincoat, a scarf, a 
shoe (shoes), a suit, a sweater, 
a trainer (trainers), trousers, a 
T-shirt, an umbrella a pound, a 
glass, a bottle to have on, to 
suit some, any 
Is there any...? Yes, there is 
some. / No, there isn’t any. 
How much is it / are they? 
Can I help you? 

Проверочная работа № 3. 
Проект  “MFM ( Modern Fashion Magazine) for Stars”. 
Раздел 7: Моя школа   – 14 часов 
Дидактические единицы:  

1. Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. 
Игрушки. 

2. Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них.  



 114

 
1.  Занятия в 
школе.  
2. Школьные 
принадлежности.  
 
3. Школьные 
предметы 
4. Школьные 
истории “Jason 
and Becky at 
School”, “ The 
Best Time for 
Apples”.  
 
 
 
 
 
 
 
5. Английская  
сказка об умении 
находить общий 
язык с соседями  
“ The King and 
the Cheese”.  
 

Ученик научится: 
- на слух воспринимать 
информацию из текста, и 
выражать свое понимание в 
требуемой форме (продолжить 
рассказ;  
- найти друзей на рисунке;  
- назвать учебный предмет, 
который любит Мэг); сравнить 
свою классную комнату с 
изображенной на рисунке;  
- рассказать, что учащиеся 
должны / не должны делать на 
уроке;  
- узнать у одноклассников, что 
они любят / не любят делать на 
уроках;  
- рассказать, что обычно делают 
учащиеся на уроках английского 
языка;  
- попросить одноклассника 
одолжить карандаш (ручку, 
линейку, ластик и т. д.), которые 
ты забыл дома;  
- рассказать, какой предмет тебе 
нравится и почему; 
- читать текст с общим 
пониманием (выразить свое 
мнение о прочитанной истории, 
в чем главная идея сказки);  
- ответить на вопросы анкеты; 
заполнить анкету для поездки в 
летнюю языковую школу;  
- написать письмо Тайни о своей 
школе 
Ученик получит возможность 
научиться: 
понимать внутреннюю 
организацию текста и 
определять причинно-
следственные и другие 
смысловые связи текста с 
помощью лексических и 
грамматических средств. 

 
 
 
a break, aboard, a cassette, 
CD, a classmate, a classroom, 
a desk, a dictionary, a 
goldfish, a mark, paints, a 
pencil sharpener, a ruler, a 
tape recorder, a video,  
Maths, PE, Reading, Russian 
to learn by heart, to translate 
from... into..., to get along 
with, to get a good (bad) mark 
coloured (pencils) this / these, 
that / those, during That’s 
easy! 

Контрольная работа №1, №2 
Проект “Diploma”. 
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Контроль и оценка деятельности учащихся 
      

В УМК “EnjoyEnglish”  учебный материал структурирован по учебным 
четвертям. В конце каждой четверти (кроме 1 четверти 2 класса) предусмотрено 
выполнение проверочных заданий из раздела ”Progress check”, которые позволяют 
оценить коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чтении, 
письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и речевой 
материал ими усвоен. Контроль прежде всего направлен на выявление 
достижений школьников. Все задания построены на изученном материале, а 
предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы 
и понятны учащимся.  

                                                
       Итоговый контроль 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении 
осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Использование заданий, не 
требующих развёрнутого ответа, снимает дополнительные трудности, связанные с 
правильным лексико-грамматическим оформлением высказывания младшими 
школьниками, экономит время выполнения работы.                                                                              
        Наиболее объективное представление о сформированности умения читать 
вслух может дать чтение текста с элементами диалога. Умение учащегося 
читать вслух можно оценить по следующим параметрам:                                                           

 -  правильное произношение читаемых слов;                                                                               
-  темп чтения (оценивается исходя из индивидуальных особенностей 

ребёнка: на английском языке он может читать несколько медленнее, чем на 
родном);                     
-  соблюдение ударения и  смысловой паузации;                                                                
-  соблюдение правильной интонации;                                                                                                   
-  понимание прочитанного (ученику можно задать вопрос, ответ на который  
позволит оценить его понимание прочитанного).                                                                 
         Все перечисленные параметры одинаково важны и определяют оценку 
ребёнка в целом.                                                                                         
        Для проверки лексических и грамматических навыков используются как 
задания с выбором ответа (на уровне словосочетания и предложения), так и 
задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте (клоуз- 
процедура).                
        Чтобы оценить умения учащихся в  устной речи, им предлагается 
высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а 
также побеседовать с партнёром (или учителем), разыграв диалог этикетного 
характера или проведя диалог-расспрос в соответствии с заданной ситуацией, 
например: рассказать о понравившемся артисте нашего театра, или убедить 
родителей купить домашнее животное, рассказав о нём как можно больше, или 
разыграть с одноклассником знакомство в международном лагере отдыха.                  
           Проверочные задания даны в учебнике и продублированы в рабочей 
тетради для того, чтобы учащиеся могли выполнить задания письменно. 
Предполагается, что ученики сначала выполняют письменную часть проверочной 
работы:                
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        - дважды слушают аудиотекст, стараясь понять его основное содержание, 
опираясь на иллюстрацию, затем выполняют задание;                                                           
        - читают про себя короткий текст, построенный на изученном языковом 
материале, и выполняют задания, позволяющие оценить понимание 
прочитанного;                
        - выполняют задания, нацеленные на поверку лексико-грамматических 
навыков .                                             
          После того как ученики выполнили письменную часть работы, они 
беседуют с учителем, рассказывая о себе и своих друзьях, описывают любимых 
животных, разыгрывают диалоги и т. д. 
    
Перечень проверочных работ (лексико-грамматический тест) 

Класс Тема 
2 Проверочная работа №1 по теме «Правила чтения, лексика» . 
2 Проверочная работа №2 по теме «Построение предложения». 
3 Проверочная работа №1 по теме «Приём и угощение друзей» 
3 Проверочная работа №2 по теме «Дни недели» 
3 Проверочная работа №3 по теме «День рождения.  Почта» 
3 Проверочная работа №4 по теме «Письмо. Вопросы другу. 

Внешность» 
4 Проверочная работа №1 по теме «Времена года. Погода. 

Описываем дом» 
4 Проверочная работа №2 по теме «Город. Село. Прошедшее 

время» 
4 Проверочная работа №3 по теме «Помощь по дому. В магазине» 
 
Перечень проектных работ 

Класс Тема 
2 Проект «Новогодняя открытка» 
2 Проект «Иллюстрация к сказке» 
2 Проект «Мой друг» 
3 Проект «Письмо Санте». 
3 Проект «Подарок на день рождения». 
4 Проект «Dream house». 
4 Проект «Let’s write a fairy tale!». 
4 Проект «MFM (Modern fashion magazine) for Stars». 
4 Проект «Diploma». 
 
Итоговая оценка достижения планируемых результатов. 
 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 
итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 
эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. Тем не 
менее, наблюдения учителем ведутся, коррективы вносятся, листы наблюдений 
вкладываются в портфолио каждого ребёнка. 
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Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 
учебных 
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 
таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной 
деятельности и управление ею. К ним относятся: 
Регулятивные: 
1. способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями 
её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои 
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, 
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении. 
Познавательные: 
1. умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 
2. умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач; 
3. способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям. 
Коммуникативные: 
4. умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Достижение метапредметных результатов (регулятивных, коммуникативных и 
познавательных) оценивается листами наблюдений 1 раз в четверть. 
 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 
решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 
итоговые проверочные работы, мониторинг сформированности основных 
учебных умений. 
 
Оценка достижения предметных результатов проводится, как в ходе текущего 
и промежуточного оценивания (внутренний контроль), так и в ходе выполнения 
итоговых проверочных работ (внешний контроль). Результаты накопленной 
оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 
фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении  
итоговой оценки. 
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Итак, итоговая оценка проводится в соответствии с планируемыми результатами, 
представленными  в блоке « Ученик научится» ко всем разделам программы по 
английскому языку в основной школе: 
- коммуникативные умения: говорение, аудирование, чтение (вслух и про себя) и 
письмо; 
- языковые средства и навыки оперирования ими:  графика, каллиграфия, 
орфография, орфография; фонетическая, лексическая, грамматическая сторона 
речи. 
 
Итоговая оценка = накопленная оценка + оценка за выполнение итоговой 
работы. 
 

Накопленная оценка (портфолио) состоит из работ детей (проект, 
сочинения, творческая работа, презентация) и накопительных оценок по всем 
видам деятельности по предмету.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 
задач, позволяющее: 
 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 
 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности; 

 
Критерии итоговой  оценки 
 
Оценка «отлично» ( отметка «5») – достигнут базовый уровень достижений+ 
высокий уровень накопительной оценки. 
Оценка «хорошо» ( отметка «4») – достигнут базовый уровень достижений 
+уровень накопительной оценки, соответствующий отметки «хорошо». 
Оценка « удовлетворительно» (отметка «3»или «зачтено») - достигнут 
базовый уровень. 
Оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»)-пониженный уровень базовых 
достижений  
Оценка «плохо» (отметка «1») – низкий уровень базовых достижений. 
 
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимися не освоено даже 
и половины планируемых результатов, что имеются значительные пробелы в 
знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 
 
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 
практически невозможно. 
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Инструментарий для оценивания результатов. 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 
(ознакомительное) 
        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 
оригинального текста1, может выделить основную мысль, определить основные 
факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 
словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость 
чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с 
той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 
родном языке у учащихся разная. 
      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригиналь-
ного текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Од-
нако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понима-
нии некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а 
темп чтения более замедленен. 
     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 
фактов, совсем не развита языковая догадка. 
      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или 
понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 
определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 
                                                    Аудирование  
           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 
является извлечение основной или заданной ученику информации. 
      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 
выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 
погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении 
части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 
решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 
     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 
решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 
    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 
факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 
коммуникативную задачу. 
    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него 
менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним 
речевую задачу. 
 
Устная речь 
Монологическая форма 
  
Отметка Характеристика ответа 
  
5 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в 
соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 
задании. Лексические единицы и грамматические структуры 
используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 
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понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается 
правильная интонация. Объём высказывания не менее 6  фраз. 

  
4 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в 
соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 
задании. Лексические единицы и грамматические структуры 
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся 
допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, 
которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, 
учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания 
не менее 6 фраз. 

  
3 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в 
соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 
задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. 
Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 
затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном 
соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания - менее 6 
фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются 
многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 
затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 
Диалогическая форма 
  
Отметка Характеристика ответа 
  
5 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого 
взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и 
закончить разговор. Лексические единицы и грамматические 
структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 
Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все 
звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 
интонация. 
Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны.  

  
4 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует 
умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, 
поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас 
и грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-
грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь 
понятна: практически все звуки произносятся правильно, в 
основном соблюдается правильная интонация. 
 Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны.  

  
3 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится 
поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и 
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грамматические структуры соответствуют поставленной 
коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 
грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются 
нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные 
грубые грамматические ошибки. 
Объём высказывания - менее 3-5 реплик с каждой стороны.  

  
2 

Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет 
строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. 
Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются 
многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 
затрудняют понимание. Большое количество фонематических 
ошибок. 
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Электронные ресурсы: 
1. http://school-collection.edu.ru, 
2. http://fcior.edu.ru, 
3. Набор ЦОР к учебникам Биболетовой М.З. и др. «Enjoy English» 2 – 4 

класс – Пермь,  2008/ - 19 c. 
4. Обучающая компьютерная программа “Enjoy the ABC v 1.1” к 

учебнику    “Enjoy English”, 2 – 4  класс. ЗАО «ЛИНОС», 117587, 
г.Москва, Варшавское шоссе, д.125 Ж, стр. 1. Лицензия МПТР России 
№ ВАФ 77-238. E-mail: www.titul.ru 

5. Обучающая компьютерная программа “Enjoy Listening and Playing v 
1.1” к учебнику    “Enjoy English”, 2 – 4  класс. ЗАО «ЛИНОС», 117587, 
г.Москва, Варшавское шоссе, д.125 Ж, стр. 1. Лицензия МПТР России 
№ ВАФ 77-238. E-mail: www.titul.ru 

6.  Обучающая компьютерная программа «Интерактивные плакаты к 
УМК    “Enjoy English” для 2-4 классов. ЗАО «ЛИНОС», 117587,  
г.Москва, Варшавское шоссе, д.125 Ж, стр. 1. Лицензия МПТР России 
№ ВАФ 77-238. E-mail: www.titul.ru 

 
 
 Приложение №1 
Материалы для итогового контроля 
Контрольная работа №1 (по требованиям ФГОС) 
Раздел «Коммуникативные умения. Говорение» 
Диалогическая речь 
Планируемый результат: участвовать в элементарных диалогах: этикетном, 
диалоге-расспросе, диалоге-побуждении. 
Задание базового уровня 
В ваш класс пришёл новый ученик. Познакомься с ним/ней. Узнай его/её имя, 
возраст, что он/она любит делать. Разыграйте диалог с одноклассником по ролям. 
Задание повышенного уровня 
В ваш класс пришёл новый ученик. Познакомься с ним/ней. Узнай его/её имя, 
сколько ему/ей лет и когда у него/неё день рождения, что он/она любит делать, 
какие учебные предметы 
любит и почему. Разыграйте диалог с одноклассником по ролям. 
Монологическая речь 
Планируемый результат: составлять небольшое описание предмета, картинки, 
персонажа. 
Задание базового уровня 
Расскажи о любимом сказочном герое (внешность, где живёт, что умеет делать). 
Задание повышенного уровня 
Расскажи о любимом сказочном герое (внешность, характер, что любит делать), 
не называя его. Пусть твои одноклассники догадаются и назовут героя сказки. 
Раздел «Коммуникативные умения. Аудирование» 
Планируемый результат: воспринимать на слух в аудиозаписи основную 
информацию из сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом 
языковом материале. 
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Задание базового уровня 
Майкл и Джил гостят у своего друга. Прослушай телефонный разговор Майкла с 
мамой, посмотри на рисунки 3, 4 и скажи, в какой комнате остановился Майкл. 

 
Рис. 3 
Задание повышенного уровня 
Майкл и Джил гостят у своего друга. Прослушай телефонный разговор Майкла с 
мамой и выбери правильный ответ на вопрос. Отметь ответ . 
What will Mike do in an hour? 
He will play computer games. 
He will read books. 
He will have a picnic. 
Текст для аудирования 
Mike: Hello! 
Mother: Hello, Mike! How are you? How is Jill? 
Mike: Oh, Mum, we’re fine, thanks. I’ve got a room of my own. And Jill does, too. 
Mother: Do you like your room? 
Mike: Yes, it’s big and nice. Oh, Mum, there is a new computer and I like to play 
computer games in the afternoon. There are also a lot of books on the shelves. 
Mother: Very good! Is it warm in the room? 
Mike: Yes, there is a big fireplace in the corner. I like to read books by the fireplace in 
the evening. 
Mother: What’s the weather like today? 
Mike: It’s warm and sunny. We’ll have a picnic in an hour with Jill, Simon and his 
Granny.  
Mother: Have a good time, dear! 
Mike: Thank you, Mum. I’ll call you in the evening. Bye! 
Mother: Bye! 
 



 124

 
Рис. 4 
Раздел «Коммуникативные умения. Чтение» 
Планируемый результат: читать про себя и понимать содержание небольшого 
текста, построенного на изученном языковом материале. 
Задание базового уровня 
Прочитай текст. Выбери правильный ответ на вопрос. Отметь ответ . 
Who made the apple pie? 
Jane. Jane’s mother. Jane and her mother. 
Задание повышенного уровня 
Прочитай текст. Закончи предложение, выбрав из предложенных вариантов тот, 
который соответствует содержанию текста. Отметь ответ . 
Jane didn’t help her mother to make the apple pie because she … 
didn’t like to go shopping. 
didn’t like apple pies. 
didn’t like to help her mum. 
Текст для чтения 
Jane and her mother lived in a small house. The girl’s mother was very busy. Every day 
she cleaned the rooms, washed the dishes, cooked, fed the pets, and watered the trees 
and the flowers in the gar# 
den. But Jane didn’t help her mother. She didn’t like to work. One morning the girl’s 
mother said, “Today is Sunday. I want to make an apple pie.” Jane said, “That sounds 
good.” Then the girl’s 
mother said, “Do you want to help me? Go to the garden and bring back some apples for 
our apple pie, please.” 
Jane said, “Not I. I don’t want to.” 
The mother went to the green garden and brought some apples for the apple pie. Then 
she said, “Jane, do you want to help me? Go to the shop and buy some sugar for the 
apple pie. Please.” 
But the girl said, “Not I. I don’t want to.” So the mother went to the shop and brought 
some sugar for the apple pie. When the apple pie was ready, the mother said, “The apple 
pie is very good! Do you want to help me, Jane?” Jane said, “ … !” 
Раздел «Коммуникативные умения. Письмо» 
Планируемый результат: писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Задание базового уровня 
Прочти письмо, полученное от друга по переписке, и напиши ответ, дополнив 
незаконченные предложения. 
Dear____________ 
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Thank you for your letter. 
My name is_____________ I am from______________ I am__________________ 
My birthday is_____________ I live with________________ I like 
to___________________ 
My favourite subject is________________  
Best wishes,___________________ 
Задание повышенного уровня 
Прочти письмо, полученное от друга по переписке. Напиши ему письмо. 
Расскажи о себе и ответь на три его вопроса (Have you got any pets? What do you 
like to do? What is your favourite subject?). 
Письмо, полученное от друга по переписке 
Dear friend, 
My name is Andrew. I am from Great Britain. I live in London. I am ten. My birthday is 
on the 6th of October. I live with my mother, father and little brother Sam. I have got 
two funny parrots. Their names are Jimmy and Polly. Have you got any pets? 
I like to swim and play computer games. What do you like to do? My favourite subjects 
are Math and Art. What is your favourite subject? 
I hope to get a letter from you soon! 
Yours, Andrew 
Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими. Лексическая 
сторона речи» 
Планируемый результат: оперировать в процессе общения активной лексикой в 
соответствии с коммуникативной задачей. 
Задание базового уровня 
Прочти текст, постарайся понять, какие слова в нем пропущены. Впиши в каждый 
пропуск нужное слово, выбрав его из рамочки. Первое слово уже вставлено. 
animals, liked, morning, jumped, children, buy 
Текст для чтения 
A rich woman came to London one day. She had three children—two boys and a girl. 
They ran, jumped and shouted all the day. When they were in London, the said to their 
mother: 
“Take us to the Zoo! Take us to the Zoo!” The mother took them to the Zoo. They 
looked at the , 
and they had a nice time. They the Zoo. In the evening they said to their mother: “You 
are rich. Buy the Zoo for us.” “All right,” the woman said. In the they all went to the 
Zoo again and the mother 
asked the Zoo people: “How much does the Zoo cost? My children like it. I want to buy 
the Zoo for them.” Тhe Zoo people didn’t like the woman and her children. And they 
said: “We can’t sell the Zoo. We can’t sell the animals. But we can your children for the 
Zoo!” 
Задание повышенного уровня 
Прочти текст, постарайся понять, какие слова в нём пропущены. Впиши в каждый 
пропуск нужное слово, выбрав его из рамочки. Первое слово уже вставлено. 
evening, can’t, were, jumped, much, nice, her, children, again 
Текст для чтения 
A rich woman came to London one day. She had three children— two boys and a girl. 
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They ran, jumped and shouted all the day. When they in London, the children said to 
their moth# 
er: “Take us to the Zoo! Take us to the Zoo!” The mother took them to the Zoo. They 
looked at the animals, and they had a time. They liked the Zoo. In the they said to their 
mother: “You are rich. Buy the Zoo for us.” “All right,” the woman said. In the morning 
they all went to the Zoo and the moth# 
er asked the Zoo people: “How does the Zoo cost? My children like it. I want to buy the 
Zoo for them.” The Zoo people didn’t like the woman and children. And they said: “We 
can’t sell the Zoo. We sell the animals. But we can buy your for the Zoo!” 
Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими. Грамматическая 
сторона речи» 
Планируемый результат: распознавать и употреблять в речи глаголы в Present, 
Past, Future Simple. 
Задание базового уровня 
Восстанови рассказ о Санта-Клаусе. Раскрой скобки и поставь глаголы в Past 
Simple. Первое слово уже вставлено.  
Santa Claus was very busy in December. He (get up) got up early. 
He (wash) his face and hands with snow. At 7 a.m. Santa (have) an ice cream and a cup 
of cold coffee for breakfast. Then he (take) some snow and cold weather and (sit) in his 
sleigh (сани). He (fly) to different countries. He (visit) forests and fields, rivers and 
mountains. 
At 2 p.m. Santa Claus (come) back home. He (read) children’s letters and (write) a list 
of Christmas 
presents. In the evening Santa (make) Christmas presents for his friends. 
Задание повышенного уровня 
Восстанови рассказ о Санта-Клаусе. Раскрой скобки и поставь глаголы в Past 
Simple. Первое слово уже вставлено.  
Santa Claus was very busy in December. He (get up) got up early. 
Santa (have) an ice cream and a cup of cold coffee for breakfast. Then he (take) some 
snow and cold weather and (sit) in his sleigh (сани). Where did he (fly) ? He (visit) 
different countries, forests and fields, rivers and mountains. At 8 p.m. Santa Claus 
(come) back home. But he not 
(not go) to bed. He (read) children’s letters and (write) a list of Christmas presents. In 
the evening 
Santa (make) Christmas presents for his friends. 
 
Контрольная работа № 2 (по требованиям УМК) 
Раздел «Коммуникативные умения. Аудирование» 
Планируемый результат: воспринимать на слух в аудиозаписи основную 
информацию из сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом 
языковом материале. 
Текст для аудирования 
Tim Wants to Go Home 
Last Saturday my father, mother, my brother and me (I) went to visit our Granny. She 
lives in the country not far from our town. She has got a little but very comfortable 
house. There is a living room, a bedroom, a kitchen, a pantry and a toilet in it. There are 
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a lot of trees and flowers behind the house. And my Granny has got a cat. His name is 
Tim. On Saturday Granny told us an interesting story about her favourite cat. 
One day Granny went to visit her friends. She took Tim in her car. When they came to 
her friends' house, Tim didn't like it. And he ran away. Granny didn't catch him. And 
she was very sad. 
Tim didn't know the road. He tried to ask people. But his questions were: "mew-mew". 
People didn't know what to answer him. The cat was hungry and tired and people gave 
him some milk and water. 
The friends' village was next to Granny's. But the road was very long for a little cat. Tim 
ran on day and night. His feet became very tired. Tim felt worse 
and worse. But suddenly he saw Granny's house. He sat next to the door and said: 
"Mew-mew, I am here". Granny opened the door. She was happy to have such a smart 
cat. 
Words    and    expressions    to    the    text 
comfortable — комфортабельный, удобный 
away — прочь 
to be tired — быть усталым 
such — такой 
 
Задание базового уровня 
Task A 
What is this text about? (О чём этот текст?)  
1) about a comfortable house  
2) about Granny  
3) about a smart cat  
4) about a village 
 
Task B 
Answer the questions.  (Ответь на вопросы.) 
Who (what) in the story... (Кто (что) в рассказе...) 

1. ...  lives in the country? 
_____________________________________ 

2. ...  is Tim? 
       _____________________________________ 

3. ... went to visit friends? 
       _____________________________________ 

4. ... gave the cat some milk and water? 
____________________________________  

5. ... was next to Granny's village? 
      _____________________________________ 
Задание повышенного уровня 
Task A 
What is this text about? (О чём этот текст?)  
1) about a comfortable house  
2) about Granny  
3) about a smart cat  
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4) about a village 
 
Task B  
Answer the questions.  (Ответь на вопросы.) 
Who (what) in the story... (Кто (что) в рассказе...) 

6. ...  lives in the country? 
_____________________________________ 

7. ...  is Tim? 
       _____________________________________ 

8. ... went to visit friends? 
       _____________________________________ 

9. ... gave the cat some milk and water? 
____________________________________  

10. ... was next to Granny's village? 
      _____________________________________ 

 
Task C 
Answer the questions. (Ответь на вопросы.) 

1. What rooms are there in the Granny’s house? 
________________________________________ 

2. Where are there a lot of trees and flowers? 
_____________________________________ 

3. What did Granny take in her car? 
______________________________________ 

4. Why was Granny happy? 
_________________________________ 
 
 
Раздел «Коммуникативные умения. Чтение» 
Планируемый результат: читать про себя и понимать содержание небольшого 
текста, построенного на изученном языковом материале. 
Текст для чтения 
A Winter Dream 
It was a winter day. It was 9.30 p.m. A little boy went to his bed. He was sleeping and 
seeing a strange dream. 
He would like to play in his winter garden. He put on his warm coat and mittens. Then 
he took his new sleigh and went to the garden. The weather was cold, windy and snowy. 
The trees were white with snow. There were no people in the street. 
The boy walked and thought: "Why don't I see my friends? Yesterday we wanted to 
toboggan together". 
Suddenly a lot of snowflakes began to dance over his head. It was a big white cloud! 
They flew and flew. They danced and sang: 
    It is the frostiest day today 
                                                              Don't go out, go away. 
                                                              It's our kingdom, 
                                                              It's our town. 
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                                                              Don't you see it? 
                                                    Well, look around! 
They continued to fall and fall. They fell on his head and hands, his face and feet, his 
nose and shoulders. His warm coat and mittens didn't help him. And the snowflakes 
continued: 
Now we'll live together 
                Under the coldest winter weather. 
Oh, children! Who was it? Was it the boy? No, it was a white snowman! 
It became colder and colder. And suddenly the boy woke up. Something was wrong. 
What did he 
see? Oh, his blanket was on the floor!   
Words    to    the    text 
strange — странный, необычный 
dream — сон 
mittens — варежки 
go out   —   выходить 
go away — уходить 
look around — оглянуться вокруг 
become — становиться 
blanket — шерстяное одеяло 
 
Задание базового уровня 
Task A 
Choose the right answer.  (Выбери правильный ответ.) 
What (whom) did the boy see in his dream? 
1) people in the street 
2) a lot of snowflakes 
3)  his friends 
4) a white cloud 
5) sleigh 
6) a snow girl 
 
Task B 
Complete  the  sentences.  Choose  the  correct  word or word combination. (Закончи 
предложения. Выбери верное слово или словосочетание.) 
1. The boy slept...  
a.  in  his garden                                                                 
b.  in  his bed 
c.  in the street    
                     
2. The boy took...  
a.  his mittens  
b.  his strange dream  
c.  his sleigh 
3. Yesterday the friends wanted...  
a.  to dance and sing 
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b.  to play together 
c.  to toboggan together 
 
4. The boy was like...  
a.  big white cloud 
b. a white snowman 
c. a white boy 
 
5. The day was... 
a. cloudy and snowy : 
b. warm and snowy , 
c. cold and snowy 
 
Задание повышенного уровня 
 
Task A 
Choose the right answer.  (Выбери правильный ответ.) 
What (whom) did the boy see in his dream? 
1) people in the street 
2) a lot of snowflakes 
3)  his friends 
4) a white cloud 
5) sleigh 
6) a snow girl 
 
Task B 
Complete  the  sentences.  Choose  the  correct  word or word combination. (Закончи 
предложения. Выбери верное слово или словосочетание.) 
1. The boy slept...  
a.  in  his garden                                                                 
b.  in  his bed 
c.  in the street   
                      
2. The boy took...  
a.  his mittens  
b.  his strange dream  
c.  his sleigh 
 
3. Yesterday the friends wanted...  
a.  to dance and sing 
b.  to play together 
c.  to toboggan together 
 
4. The boy was like...  
a.  big white cloud 
b. a white snowman 
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c. a white boy 
 
5. The day was... 
a. cloudy and snowy : 
b. warm and snowy , 
c. cold and snowy 
 
Task C   
Answer the questions.  (Ответь на вопросы.) 

1. What was white with snow? 
___________________________ 

    2. Who thought about the friends? 
      _____________________________ 

3. Did the boy dance and sing? 
      ____________________________ 

4. Was the boy in the winter kingdom? 
      ____________________________ 

5. Why did the boy see this dream? 
_____________________________ 

 
Программа по МАТЕМАТИКЕ 
Пояснительная записка 

Программа по математике разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного стандарта начального общего образования к 
результатам освоения младшими школьниками основ начального курса 
математики. 
         Обучение математике является важнейшей составляющей начального 
общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 
младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 
приемов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 
сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 
связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 
математику, они усваивают определенные обобщенные знания и способы 
действий. Универсальные математические способы познания способствуют 
целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 
процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 
учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 
предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 
знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Цели и задачи обучения математике 
Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: 
формирование основ логико-математического мышления, 
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пространственного воображения, овладение учащимися математической 
речью для описания математических объектов и процессов окружающего 
мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования 
получаемых результатов решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических 
знаний и формирование соответствующих умений: решать учебные и 
практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, 
закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации 
математических объектов); измерять наиболее распространенные в 
практике величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; 
узнавать в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, 
выполнять несложные геометрические построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности 
узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям 
математикой, стремиться использовать математические знания и умения 
при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни, 
приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать 
удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь 
обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, 
решений, образов. 
Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий 

для полноценного математического развития каждого ученика на уровне, 
соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение 
необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего 
успешного обучения в основной школе. 
            Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию 
важнейших целей и задач начального общего образования младших школьников. 
Овладение учащимися начальных классов основами математического языка для 
описания разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение 
общего приёма решения задач как универсального действия, умения выстраивать 
логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, 
использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают 
необходимую базу для успешной организации процесса обучения учащихся в 
начальной школе. 

Общая характеристика курса математики 3-4 классов 
Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на 

данной ступени у учащихся начинается формирование элементов учебной 
деятельности. На основе этой деятельности у ребенка возникают теоретическое 
сознание и мышление, развиваются соответствующие способности (рефлексия, 
анализ, мысленное планирование); происходит становление потребности и 
мотивов учения. С учетом сказанного в данном курсе в основу отбора содержания 
обучения положены следующие наиболее важные методические принципы: 
анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной 
ценности и необходимости изучения в начальной школе; возможность широкого 
применения изучаемого материала на практике; взаимосвязь вводимого материала 
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с ранее изученным; обеспечение преемственности с дошкольной математической 
подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в средней школе; 
обогащение математического опыта младших школьников за счёт включения в 
курс дополнительных вопросов, традиционно не изучавшихся в начальной школе. 

Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных 
линий: элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические 
понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих 
линий отобраны основные понятия, вокруг которых развертывается все 
содержание обучения. Понятийный аппарат включает следующие четыре 
понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, геометрическая 
фигура. 

В соответствии с требованиями стандарта начального общего образования в 
современном учебном процессе предусмотрена работа с информацией 
(представление, анализ и интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В 
данном курсе математики этот материал не выделяется в отдельную 
содержательную линию, а регулярно присутствует при изучении программных 
вопросов, образующих каждую из вышеназванных линий содержания обучения. 
Общее содержание обучения математике представлено в программе следующими 
разделами: «Число и счет», «Арифметические действия и их свойства», 
«Величины», «Работа с текстовыми задачами», «Пространственные отношения.
 Геометрические фигуры», «Логико-математическая 
подготовка», «Работа с информацией». Раскроем основные особенности 
содержания обучения и методических подходов к реализации этого содержания в 
нашем курсе. 

Формирование первоначальных представлений о натуральном числе 
начинается в первом классе. При этом последовательность изучения материала 
такова: учащиеся знакомятся с названиями чисел первых двух десятков, учатся 
называть их в прямом и в обратном порядке; затем, используя изученную 
последовательность слов (один, два, три… двадцать), учатся пересчитывать 
предметы, выражать результат пересчитывания числом и записывать его 
цифрами. 
На третьем этапе после введения знаков +, -, *, :, = учащиеся переходят к обычным 
записям решения задач. 

Обучение письменным приёмам сложения и вычитания начинается во 2 
классе. Овладев этими приемами с двузначными числами, учащиеся легко 
переносят полученные умения на трехзначные числа (3 класс) и вообще на любые 
многозначные числа (4 класс). 

Письменные приёмы выполнения умножения и деления включены в 
программу 3 класса Изучение письменного алгоритма деления проводится в два 
этапа. На первом этапе предлагаются лишь такие случаи деления, когда частное 
является однозначным числом. Это наиболее ответственный и трудный этап — 
научить ученика находить одну цифру частного. Овладев этим умением (при 
использовании соответствующей методики), ученик легко научится находить 
каждую цифру частного, если частное — неоднозначное число (второй этап). 

Программой предполагается некоторое расширение представлений младших 
школьников об измерении величин: в программу введено понятие о точном и 



 134

приближенном значениях величины. Суть вопроса состоит в том, чтобы учащиеся 
понимали, что  при измерениях с  помощью различных бытовых приборов и 
инструментов всегда получается приближенный результат; поэтому измерить 
данную величину можно только с определенной точностью. 

В нашем курсе созданы условия для организации работы, направленной на 
подготовку учащихся к освоению в основной школе элементарных 
алгебраических понятий - переменная, выражение с переменной, уравнение. Эти 
термины в курсе не вводятся, однако рассматриваются разнообразные выражения, 
равенства и неравенства, содержащие «окошко» (1–2 классы) и буквы латинского 
алфавита (3–4 классы), вместо которых подставляются те или иные числа. 

На первом этапе работы с равенствами неизвестное число, обозначенное 
буквой, находится подбором, на втором - в ходе специальной игры «в машину», 
на третьем - с помощью правил нахождения неизвестных компонентов 
арифметических действий. 
Обучение решению арифметических задач с помощью составления равенств, 
содержащих буквы, ограничивается рассмотрением отдельных их видов, на 
которых иллюстрируется суть метода. 

В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными 
логико-математическими понятиями. Они знакомятся, в частности, с 
математическими высказываниями, с логическими связками «и»; «или»; «если…, 
то»; «неверно, что…», со смыслом логических слов «каждый», «любой», «все», 
«кроме», «какой-нибудь», составляющими основу логической формы 
предложения, используемой в логических выводах. К окончанию начальной 
школы ученик будет отчетливо представлять, ч то значит доказать какое-либо 
утверждение, овладеет простейшими способами доказательства, приобретет 
умение подобрать конкретный пример, иллюстрирующий некоторое общее 
положение, или привести опровергающий пример, научится применять 
определение для распознавания того или иного математического объекта, давать 
точный ответ на поставленный вопрос и пр. 

Важной составляющей линии логического развития ученика является 
обучение его (уже с 1 класса) действию классификации по заданным основаниям 
и проверка правильности выполнения задания. 

В программе четко просматривается линия развития геометрических 
представлений учащихся. Дети знакомятся с наиболее распространенными 
геометрическими фигурами (круг, многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб, шар, 
конус, цилиндр, пирамида, прямоугольный параллелепипед), учатся их различать. 
Большое внимание уделяется взаимному расположению фигур на плоскости, а 
также формированию графических умений - построению отрезков, ломаных, 
окружностей, углов, многоугольников и решению практических задач (деление 
отрезка пополам, окружности на шесть равных частей и пр.). 

Большую роль в развитии пространственных представлений играет 
включение в программу (уже в 1 классе) понятия об осевой симметрии. Дети 
учатся находить на рисунках и показывать пары симметричных точек, строить 
симметричные фигуры. Важное место в формировании у обучающихся умения 
работать с информацией принадлежит арифметическим текстовым задачам. 
Работа над задачами заключается в выработке умения не только их решать, но и 
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преобразовать текст: изменять одно из данных или вопрос, составлять и решать 
новую задачу с изменёнными данными и пр. Форма предъявления текста задачи 
может быть разной (текст с пропуском данных, часть данных представлена на 
рисунке, схеме или в таблице), Нередко перед учащимися ставится задача 
обнаружения недостаточности информации в тексте и связанной с ней 
необходимости корректировки этого текста. 

Место курса математики в учебном плане 
Общий объём времени, отводимого на изучение математики в 1—4 классах, 

составляет 536 часов. В каждом классе урок математики проводится 4 раза в 
неделю.  

Ценностные ориентиры содержания курса математики 
Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом 

свидетельствует её постоянное и обязательное присутствие практически во всех 
сферах современного мышления, науки и техники. Поэтому приобщение 
учащихся к математике как к явлению общечеловеческой культуры существенно 
повышает её роль в развитии личности младшего школьника. 

Содержание курса математики направлено, прежде всего, на 
интеллектуальное развитие младших школьников: овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, а также 
реализует следующие цели обучения: 

 сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего образования 
арифметические и геометрические представления о числах и отношениях, 
алгоритмах выполнения арифметических действий, свойствах этих 
действий, о величинах и их измерении, о геометрических фигурах; 

 владение математическим языком, знаково-символическими средствами, 
установление отношений между математическими объектами служит 
средством познания окружающего мира, процессов и явлений, 
происходящих в повседневной практике;  

 овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе 
реализации содержания курса на уроках математики обеспечивает 
формирование у учащихся «умения учиться», что оказывает заметное 
влияние на развитие их познавательных способностей; 

 решение математических (в том числе арифметических) текстовых задач 
оказывает положительное влияние на эмоционально-волевое сферу 
личности учащихся, развивает умение преодолевать трудности, 
настойчивость, волю, умение испытывать удовлетворение от выполненной 
работы. 
Кроме того, важной ценностью содержания обучения является работа с 

информацией, представленной таблицами, графиками, диаграммами, схемами, 
базами данных; формирование соответствующих умений на уроках математики 
оказывает существенную помощь при изучении других школьных предметов. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
математики 
Личностными результатами обучения учащихся являются: 
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  самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 
задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

  готовность и способность к саморазвитию; 
 сформированность мотивации к обучению; 
 способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения; 
 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических 

знаний; 
 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в 
повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 
завершения; 

 способность к самоорганизованности; 
 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 
 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой 
работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических 
проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 
 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 

сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 
 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 

решения; 
 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 
 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 

работа с моделями и др.); 
 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково - 

символических средств; 
 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 
 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 
 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 
 готовность слушать собеседника, вести диалог; 
 умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 
 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 
 умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти 
знания для описания и объяснения различных процессов и явлений 
окружающего мира, оценки их количественных и пространственных 
отношений; 



 137

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 
арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 
вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, 
измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 
изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 
графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 
анализировать и интерпретировать данные. 

 
Содержание курса математики 1-4 классов 
Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 

предметов* 
Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). 

Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же 
длины (ширины, высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, столько 
же, поровну (предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 

Универсальные учебные действия: 
 сравнивать предметы (фигуры) по их форме и размерам; 
 распределять данное множество предметов на группы по заданным признакам 

(выполнять классификацию); 
 сопоставлять множества предметов по их численностям (путём составления 

пар предметов) 
Число и счёт 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и 
разряды натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление 
многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; 
запись результатов сравнения с использованием знаков >, =, <. 
Римская система записи чисел. 
Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается 

арифметика. 
Универсальные учебные действия: 

 пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом; 
 сравнивать числа; 
 упорядочивать данное множество чисел. 

Арифметические действия с числами и их свойства 
Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических 
действий с использованием знаков +, -, •, : . 
Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. 
Названия компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; 
уменьшаемое, вычитаемое, разность; множитель, произведение; делимое, 
делитель, частное). 
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 
Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 
Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное 
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число. 
Деление с остатком. 
Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на 
трехзначное число. 
Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, 
оценка достоверности, прикидка результата, с использованием 
микрокалькулятора). 
Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение 
одной или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 
Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; 
распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 
сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи 
свойств действий с использованием букв. Использование свойств арифметических 
действий при выполнении вычислений: перестановка и группировка слагаемых в 
сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 
Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых 
выражениях, содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без 
скобок. Вычисление значений выражений. Составление выражений в 
соответствии с заданными условиями. 
Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных 
компонентов арифметических действий. 
Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих 

букву. 
Универсальные учебные действия: 

 моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие; 
 воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырёх 

арифметических действий; 
 прогнозировать результаты вычислений; 
 контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения 

вычислений изученными способами; 
 оценивать правильность предъявленных вычислений; 
 сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный; 
 анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка 

выполнения содержащихся в нём арифметических действий. 
Величины 
Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. 
Соотношения между единицами однородных величин. 
Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, 
аршин, пядь, маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, 
ведро, бочка). История возникновения месяцев года. 
Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника 
(квадрата). Длина ломаной и её вычисление. 
Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком). 
Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. Запись 
приближенных значений величины с использованием знака ≈ (примеры: АВ ≈ 5 
см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 
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Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление 
значения величины по известной доле её значения. 
Универсальные учебные действия: 

 сравнивать значения однородных величин; 
 упорядочивать данные значения величины; 
 устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при 

решении разнообразных учебных задач. 
Работа с текстовыми задачами 
Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 
арифметическим способом. 
Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, 
составление таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных 
условия задачи. 
Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; 
зависимости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи, 
работы, движения тел. 
Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих 
несколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними 
данными (не использующимися при решении). 
Универсальные учебные действия: 

 моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости; 
 планировать ход решения задачи; 
 анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических 

действий для её решения; 
 прогнозировать результат решения; 
 контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки 

логического характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного 
характера; 

 выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений; 
 наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условий. 

Геометрические понятия 
Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: 
точка, линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая 
как бесконечные плоские фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских 
фигур с помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и его элементы вершина, 
стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). Классификация треугольников 
(прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды треугольников в 
зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, равнобедренные). 
Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства 
противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии 
прямоугольника (квадрата). 
Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, 
цилиндр, конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. 
Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, 
окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая 
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симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры 
фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. Построение симметричных 
фигур на клетчатой бумаге.  
учебные действия: Универсальные  

 ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать 
направления движения); 

 различать геометрические фигуры; 
 характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости; 
 конструировать указанную фигуру из частей; 
 классифицировать треугольники; 
 распознавать пространственные фигуры (прямоугольный параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус, шар) на чертежах и на моделях. 
Логико-математическая подготовка 
Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 
Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение 
оснований классификации. 
Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые 
равенства и неравенства как примеры истинных и ложных высказываний. 
Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с 
помощью логических связок «и»,«или»,«если, то»,«неверно, что» и их 
истинность. Анализ структуры составного высказывания: выделение в нем 
простых высказываний. Образование составного высказывания из двух простых 
высказываний. 
Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. 
Приведение гримеров, подтверждающих или опровергающих данное 
утверждение. 
Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера 
(в том числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора 
возможных вариантов. 
Универсальные учебные действия: 

 определять истинность несложных утверждений; 
 приводить примеры, подтверждающие или опровергающие данное 

утверждение; 
 конструировать алгоритм решения логической задачи; 
 делать выводы на основе анализа предъявленного банка данных; 
 конструировать составные высказывания из двух простых высказываний с 

помощью логических слов-связок и определять их истинность; 
 анализировать структуру предъявленного составного высказывания; выделять 

в нём составляющие его высказывания и делать выводы об истинности или 
ложности составного высказывания; 

 актуализировать свои знания для проведения простейших математических 
доказательств (в том числе с опорой на изученные определения, законы 
арифметических действий, свойства геометрических фигур). 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением; 
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фиксирование и анализ полученной информации. 
Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной 
информацией. Перевод информации из текстовой формы в табличную. 
Составление таблиц. 
Графы отношений. Использование графов для решения учебных задач. 
Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида А (5). 
Координатный угол. Оси координат. Обозначение вида А (2,3). 
Простейшие графики. Считывание информации. 
Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах. 
Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные 
по определенным правилам. Определение правила составления 
последовательности. 
Универсальные учебные действия: 

 собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать 
результаты разными способами; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на 
графиках и диаграммах; 

 переводить информацию из текстовой формы в табличную. 
Планируемые результаты обучения 
К концу обучения в третьем классе ученик научится: называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой 
отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

 компоненты действия деления с остатком; 
единицы массы, времени, длины; 

 геометрическую фигуру (ломаная); 
сравнивать: 

 числа в пределах 1000; 
 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 
 знаки > и <; 
 числовые равенства и неравенства; 

читать: 
 записи вида 120 < 365,   900 > 850; 

воспроизводить: 
 соотношения между единицами массы, длины, времени; 
 устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 

приводить примеры: 
 числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 
 ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, рисунка; 
 способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 
 натуральные числа в пределах 1000; 
 значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 
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анализировать: 
 структуру числового выражения; 
 текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 
 числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); 

конструировать: 
 план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 
 свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с 

натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 
решать учебные и практические задачи: 

 читать и записывать цифрами любое трёхзначное число; 
 читать и составлять несложные числовые выражения; 
 выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 
 вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и 

деление на однозначное и на двузначное число, используя письменные 
алгоритмы вычислений; 

 выполнять деление с остатком; 
 определять время по часам; 
 изображать ломаные линии разных видов; 
 вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со 

скобками и без скобок); 
 решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 
формулировать: 

 сочетательное свойство умножения; 
 распределительное свойство умножения относительно сложения 

(вычитания); 
читать: 

 обозначения прямой, ломаной; 
приводить примеры: 

 высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 
 верных и неверных высказываний; 

различать: 
 числовое и буквенное выражение; 
 прямую и луч, прямую и отрезок; 
 замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 
 ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 
 взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 
 буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными 

данными; 
воспроизводить: 

 способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 
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решать учебные и практические задачи: 
 вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых 

значениях входящих в них букв; 
 изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 
 проводить прямую через одну и через две точки; 
 строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, 

симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 
К концу обучения в четвертом классе ученик научится: называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой 
отрезок натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

 классы и разряды многозначного числа; 
 единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 
 пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в 

виде модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, 
пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 
 многозначные числа; 
 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 
 цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 
 любое многозначное число; 
 значения величин; 
 информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

воспроизводить: 
 устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах сотни; 
 письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с 

многозначными числами; 
 способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий 

(слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 
 способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью 

циркуля и линейки; 
моделировать: 

 разные виды совместного движения двух тел при решении задач на 
движение в одном направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 
 многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 
 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 
 структуру составного числового выражения; 
 характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 
 алгоритм решения составной арифметической задачи; 
 составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», 
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«если, то», «неверно, что»; 
контролировать: 

 свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными 
числами, используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 
 записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса 

миллионов; 
 вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести 

арифметических действий; 
 решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи 

на совместное движение двух тел); 
 формулировать свойства арифметических действий и применять их при 

вычислениях; 
 вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 
называть: 

 координаты точек, отмеченных в координатном углу; 
сравнивать: 

 величины, выраженные в разных единицах; 
различать: 

 числовое и буквенное равенства; 
 виды углов и виды треугольников; 
 понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 
 способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 
 истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 
 точность измерений; 

исследовать: 
 задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 
 информацию представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 
 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 
 исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур; 
 прогнозировать результаты вычислений; 
 читать и записывать любое многозначное число в пределах класса 

миллиардов; 
 измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 
 сравнивать углы способом наложения, используя модели. 
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Программа по ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 
Пояснительная записка 

Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования по предметным областям «Естествознание. Обществознание 
(Окружающий мир)» и используется для обучения в четырехлетней начальной 
школе в образовательном учреждении любого типа. 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — 
представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его 
отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего 
школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный 
опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего 
мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: 
экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный 
портрет и духовное богатство человека современного общества; исторический 
аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, 
взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

В последние годы в среде практических работников появилось осознание 
важности изучения окружающего мира не только для дальнейшего успешного 
обучения, но для интеллектуального и особенно для духовно-нравственного 
развития младших школьников. Эта позиция зафиксирована и в стандарте второго 
поколения, где цели изучения этого предмета объединяют его вклад в процесс 
воспитания школьника. Особое значение этой предметной области состоит в 
формировании целостного взгляда на окружающую социальную и природную 
среду, место человека в ней, познании учащимся самого себя, своего «Я». 

Таким образом, изучение «Окружающего мира» позволяет достичь 
личностных, предметных и метапредметных результатов обучения, т.е. 
реализовать социальные и образовательные цели естественнонаучного и 
обществоведческого образования младших школьников. 
Личностные цели представлены двумя группами целей. Одна группа относится к 
личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые 
определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 
• готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 
• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 
деятельность и взаимодействие с ее участниками. 
Другая группа целей передает социальную позицию школьника, 
сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 
• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 
роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в 
развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой 
истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; 
• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 
родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 
независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 
• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения 
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в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
• формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой 
жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений 
среды обитания. 
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 
образовательных задач: 
• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 
сторонах и объектах; 
• обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 
обществе; 
• овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 
(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 
• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 
деятельности; 
• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 
воспринимать мир не только рационально, но и образно. 
В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания 
обучения и конструировании его методики особое внимание уделяется освоению 
метапредметных результатов естественнонаучного и обществоведческого 
образования. Достижения в области метапредметных результатов позволяет 
рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего 
школьника и обеспечить формирование новообразований в его психической и 
личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел 
«Универсальные учебные действия», содержание которого определяет круг 
общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся средствами 
данного предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают 
интеллектуальные, регулятивные и коммуникативные действия: 
• интеллектуальные как способность применять для решения учебных и 
практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, 
анализ, доказательства и др.); 
• регулятивные как владение способами организации, планирования различных 
видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 
понимание специфики каждой; 
• коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме 
речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение 
рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают 
способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, 
классификация, чтение и др.), методы представления полученной информации 
(моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.). 

На основе установленных целей изучения предмета «Окружающий мир» 
были определены его функции: образовательная, развивающая, 
воспитывающая. Образовательная функция заключалась в создании условий для 
формирования у школьников разнообразных сведений о природе, обществе, 
человеке, развития способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения 
доступных для понимания младшим школьником терминов и понятий. 
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Развивающая функция обеспечивала формирование научных взглядов школьника 
на окружающий мир, психическое и личностное развитие обучающегося, 
формирование его общей культуры и эрудиции. Воспитывающая функция 
предмета связана с решением задач социализации ребенка, принятием им 
гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 
Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными 

знаниями и знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности 
и систему общественных отношений. Реализация этого принципа особенно важна 
по двум причинам: во-первых, она дает возможность учесть одну из важнейших 
психологических особенностей младшего школьника — целостность, 
нерасчлененность восприятия окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает 
познание отдельных сторон действительности в их взаимосвязи, так как ее 
отсутствие рождает «болезнь блуждания от одного предмета к другому и 
интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция затрагивает не только 
общий подход к отбору содержания в системе «человек-природа-общество», но и 
более частные составляющие этой системы: «человек и предметный мир», 
«человек и другие люди», «человек и его самость», «человек и творческая 
деятельность». Это обеспечивается представленностью знаний из различных 
предметных областей — природоведческие, географические, гигиенические, 
психологические, исторические и др. 
           Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для 
ребенка этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального 
психического и личностного развития, а также последующего успешного 
обучения; предоставление каждому школьнику возможности удовлетворить свои 
познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты. 
Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом специфики 
социальных ролей данной возрастной группы, социально значимых качеств, 
обеспечивающих успешное взаимодействие с различными сторонами 
действительности. 
            Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого 
эрудиционного фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру 
школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому большое внимание в 
программе уделяется общекультурным сведениям — творчество выдающихся 
российских граждан, научных открытиях, истории развития техники, искусства, 
литературы и др. Для реализации этого принципа в программу введен 
специальный раздел «Расширение кругозора школьников». 
             Необходимость принципа экологизации содержания обучения 
«Окружающему миру» определяется социальной значимостью решения задачи 
экологического образования младших школьников. Этот принцип реализуется 
двумя путями: расширением представлений школьников о взаимодействии 
человека с окружающим миром (рубрики «Человек и растение», «Человек и 
животные», «Человек и природа»), а также раскрытием системы правил поведения 
в природе, подчиняющиеся принципу «Не навреди». Действие принципа 
распространяется не только на отношение человека к природным объектам, но и к 
другим людям (элементы социальной экологии). 
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            Принцип поступательности обеспечивает постепенность, 
последовательность и перспективность обучения, возможность успешного 
изучения соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов в 
основной школе. 
               Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и 
социальных явлений широко использовать местное окружение, проводить 
экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий, 
исторический, художественный музеи и т.п. Все это обеспечивает обогащение 
чувственных представлений школьников и облегчает усвоение 
естественнонаучных и обществоведческих понятий. 

Отбор конкретного естественнонаучного и обществоведческого содержания 
обучения подчинялся определенным требованиям. 
           Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, 
является раскрытие роли человека в природе и обществе, прослеживание 
становления трудовой деятельности людей, история развития культуры общества. 
Эти знания от класса к классу расширяются и углубляются, наполняются новыми 
понятиями и терминами. 
            При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу 
обучения в начальной школе, учитывалось следующее: 
• уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирической уровне, в том 
числе в дошкольном детстве; 
• необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа 
общей ориентировки в термине или понятии на этап осознания существенных его 
характеристик; 
• зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной 
речи, коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших 
школьников представлений о языке науки конкретной образовательной области, 
осознанное оперирование усвоенными терминами и понятиями; 
• преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и 
понятийного аппарата, то есть реализацию пропедевтического значения этапа 
начального образования, формирование готовности к дальнейшему усвоению 
научных понятий. 
            Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических 
сведений с деятельностью по их практическому применению, что определило 
необходимость дать в программе перечень экскурсий, опытов, практических работ. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 
• Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других 
живых существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание 
себя как необходимое условие эмоционального благополучия и успешной 
социализации. 
Темы: «Земля — наш общий дом» (3 класс), «Человек — биологическое существо 
(организм)» (4 класс) 
• Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к 
другим людям, правила культурного поведения и почему их нужно выполнять. 
Темы: «Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); 
«Человек и общество» (4 класс). 
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• Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без 
природы, почему люди должны беречь природу. 
 Темы: «Человек — биологическое существо (организм)» (4 класс). 
• Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин 
любит свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка общества. 
Темы: «Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), 
«Человек и общество, в котором он живет» (4 класс). 
• История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, 
какие важнейшие события произошли в его истории, как развивалась экономика, 
техника, культура и искусство в нашей стране. 

Темы: «Каким был человек в разные времена (исторические эпохи»), «Как 
трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и 
общество, в котором он живет» (4 класс). 

Представленная в программе логика изложения содержания образования в 
рамках предмета «Окружающий мир» адекватно отражается и в средствах 
обучения. Важнейшая особенность содержания предмета рассматриваемого 
учебного курса — определенность, жизненность, реальность всех 
воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных предметах создаются, в 
основном, искусственные — (учебные) ситуации, которые, «в чистом виде» в 
жизни не встречаются. Это объясняет особую уникальность уроков познания 
земного мира: обеспечение развития многих интеллектуальных умений, которые с 
успехом могут использоваться при изучении других предметов. Причем эта 
особенность процесса изучения мира распространяется на все его стороны — 
природу и общество, предметный мир и человека, его деятельность и творчество. 
Эта особенность предмета продиктовала две технологические позиции, 
представленные в средствах обучения: 
1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты 
и пр.); 
2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных 
организационных форм, часть которых проходит вне классной комнаты (на 
пришкольном участке, в парке и на водоеме, в учреждении культуры и т.д.). 
Логика построения процесса изучения «Окружающего мира» на уроках в классе 
(обучение идет с использованием учебника и рабочих тетрадей) направлена на 
создание (конструирование) учителем ситуаций удивления, вопроса, предвидения, 
предположения, которые становятся основой для появления у обучающегося 
мотива познавательной деятельности и успешного учебного диалога. 

Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: 
оживить знания школьника, систематизировать их, создать стройную картину 
определенного исторического периода развития нашего государства. Особенно 
важны уроки обобщения в четвертом классе, именно здесь систематизируются 
знания, полученные за все четыре года обучения, и создается возможность четко 
представить обобщенное видение исторических эпох: «Древняя Русь», 
«Московское государство», «Россия», «Советская Россия», «Современная 
Россия». 
Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число часов 
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по классам: 3 класс — 68 ч., 4 класс — 68 ч. Распределение часов по темам 
условно, учитель по своему усмотрению может изменить соотношение часов. 

К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых представлены 
поисковые, исследовательские и творческие задания. 
Содержание курса 
3 класс  
Введение 
Универсальные учебные действия: 
• ориентироваться в понятии «историческое время»; 
• различать понятия «век», «столетие», «эпоха».  
Земля — наш общий дом 
Универсальные учебные действия: 
• характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, 
входящие в нее; 
• анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 
• различать географическую и историческую карты; 
• анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 
• характеризовать условия жизни на Земле: воды, воздуха, тепла, света; 
• устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 
• описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, 
подтверждающих различные их свойства; 
• называть источники воды, характеризовать различные водоемы. Различать 
водный поток (река) и водоемы; 
• проводить наблюдения, несложные опыты по установлению свойств воздуха; 
• моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с 
поставленной учебной задачей; 
• ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной 
задачей. Объяснять назначение масштаба и условных обозначений. 
Растительный мир Земли 
Универсальные учебные действия: 
• характеризовать значение растений для жизни; 
• различать растения разных видов, описывать их; 
• объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать 
значение органов растения; 
• проводить несложные опыты по размножению растений; 
• приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом 
материале). 
Грибы 
Универсальные учебные действия: 
•  объяснять отличия грибов от растений; 
•  различать грибы съедобные от ядовитых. 
Животный мир Земли. 
Универсальные учебные действия: 
• характеризовать роль животных в природе; 
• приводить примеры одноклеточных и многоклеточных животных; 
• характеризовать животное как организм; 
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• устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 
условиями обитания животного; 
• приводить примеры (конструировать) цепи питания; 
• составлять описательный рассказ о животных разных классов; 
• составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»; 
перечислять причины исчезновения животных; 
• ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных»: перечислять 
признаки, приводить примеры домашних животных. 
Каким был человек в разные времена 
Универсальные учебные действия: 
• воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи; 
• составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были 
наши предки?»; 
• описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян; 
• воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого 
события. 
Как трудились люди в разные времена 
Универсальные учебные действия: 
• ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», 
«крестьяне», «помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их; 
• рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер ремесла по 
результату труда ремесленника; 
• приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России; 
• называть древние города, описывать их достопримечательности; 
• ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист»; 
• объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе 
(например, «Древняя Русь», «Московская Русь»); рассказывать об основных 
исторических событиях, происходивших в это время; 
• называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого 
русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 
• называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, просветителей 
Руси и России. 
4 класс  
Введение 
Универсальные учебные действия: 
• объяснять значение природы как источника существования человеческого 
общества. 
Человек — живое существо 
Универсальные учебные действия: 
• характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать 
особенности деятельности различных органов; 
• объяснять роль нервной системы в организме; 
• рассказывать о вреде курения, наркотиков, алкоголя; 
• конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 
поведения в среде обитания; 
• характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от 
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организма животного; характеризовать условия роста и развития ребенка; 
• устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 
• различать положительные и отрицательные качества человека, приводить 
житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др. 
Человек и общество, в котором он живет 
Универсальные учебные действия: 
• описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) 
особенности разных природных зон; 
• моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных 
почв; 
• находить на карте равнины и горы России (своего края); 
• выделять особенности кремлевских городов, узнавать по рисункам 
(достопримечательностям); 
• составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 
• ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику 
конкретными примерами; 
• составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с 
развитием культуры Российского государства; 
• называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные 
исторические времена); 
• называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 
исторических эпох; 
• называть имена наиболее известных правителей Древней и Руси и России 
разных исторических эпох, рассказывать об их вкладе в развитие общества и его 
культуры; 
• узнавать символы царской власти; 
• знать имя Президента современной России; 
• составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с 
освободительными войнами Руси и России, называть даты их протекания. 
Планируемые результаты обучения 
           К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся: 
• характеризовать условия жизни на Земле; 
• устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 
• описывать свойства воды (воздуха); 
• различать растения разных видов, описывать их; 
• объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать 
значение органов растения; 
• объяснять отличия грибов от растений; 
• характеризовать животное как организм; составлять описательный рассказ о 
животном; 
• устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 
условиями обитания животного; 
• приводить примеры (конструировать) цепи питания; 
• характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского 
государства (в пределах изученного); 
• сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 
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• называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого 
русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 
• работать с географической и исторической картой, контурной картой. 
К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться: 
• ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», 
«столетие», «эпоха»; 
• анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 
географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные 
обозначения на карте; 
• приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 
• проводить несложные опыты по размножению растений; 
• ориентируясь на существенный признак, проводить классификацию животных 
по классам; 
• рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 
• ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной 
страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные 
открытия и др.); 
• высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 
высказывания с текстом учебника. 
           К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся: 
• характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 
• моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 
среде обитания; 
• устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 
характеризовать условия роста и развития ребенка; 
• оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить 
примеры (жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, 
честности, смелости и др.; 
• анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в 
соответствии с учебной задачей находить на географической и исторической 
карты объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 
• описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв 
своей местности; 
• составлять рас сказ-описание о странах-соседях России; 
• различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами 
«историческое время», «эпоха», «столетие»; 
• соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной 
исторической эпохе; 
• называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох ( в 
рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его 
культуры; 
• различать (называть) символы царской власти, символы современной России. 
Называть имя Президента современной России; 
• описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические 
эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 
• называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 
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исторических эпох. 
К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться: 
• применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать 
правила гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные 
привычки; 
• различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с 
ним строить общение; 
• раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 
государственного устройства, события в культурной жизни) (в рамках 
изученного). 
 Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, 
хрестоматии и т.п.). 
1. Плешаков А.А, Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях; 
2. Плешаков А.А, Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях; 
3. Плешаков А.А, Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях; 
4. Плешаков А.А, Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях; 
 
2.8. Программа по основам духовно-нравственной культуры народов России 
Пояснительная записка 
Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 
подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в 
нашей стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую 
наряду с научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах, 
культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без 
существенного ущерба для качества образования, становления личности. 
Преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 
общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 
культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 
воспитательных проблем. 
Общая характеристика учебного предмета 
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» (авт. Данилюк А.Я.) — формирование у младшего подростка мотиваций 
к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а 
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный 
курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 
лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 
составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 
Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 
традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — 
являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса 
(религиозную или нерелигиозную). Курс призван актуализировать в содержании 
общего образования вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах 
гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. 
Курс играет важную роль как в расширении образовательного кругозора 
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учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, 
честного, достойного гражданина. 
Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в 
многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, 
социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного 
мира. Общая духовная основа многонационального народа России формируется 
исторически и основывается на ряде факторов: общая историческая судьба 
народов России; единое пространство современной общественной жизни, 
включающее развитую систему межличностных отношений, налаженный веками 
диалог культур, а также общность социально-политического пространства. 
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 
согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 
результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися 
должен обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в пределах 
отведённого учебного времени с учётом образовательных возможностей младших 
подростков. Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: 
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 
религиозных культур», 
«Основы светской этики». Образовательный процесс в границах учебного курса и 
сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся 
начальное представление о религиозных культурах и светской этике 
посредством:т  
• ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую 
цель — воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина 
России; 
• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 
содержания всех модулей учебного курса; 
• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также 
между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, 
литература, история и др.); 
• ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 
обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной 
ценностно-смысловой сферы младших подростков; 
• единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. Учебно-
воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы 
межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает 
основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная 
духовность с учётом многообразия и глубины её составляющих не может 
исчерпываться содержанием этого курса. 
Место учебного курса в учебном плане 
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
изучается в объёме 1 ч в неделю во втором полугодии в 4 классе и 1 ч в неделю в I 
полугодии в 5 классе. 
Основные содержательные модули курса: 

Основы православной культуры 
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Основы исламской культуры 
Основы буддийской культуры 
Основы иудейской культуры 
Основы мировых религиозных культур 
Основы светской этики 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его 
согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для 
изучения один из шести учебных модулей. Образовательное учреждение на 
основе определения образовательных потребностей обучающихся и их родителей 
(законных представителей), а также собственных возможностей организации 
образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей 
учебного курса. При этом выбор родителей (законных представителей) является 
приоритетным для организации обучения ребёнка по содержанию того или иного 
модуля. В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация 
творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 
индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся 
получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в 
творческой, деятельностной форме. Подготовка и презентация проекта (уроки 
31—34) могут проводиться по решению школы 
всем классом. 
Основные задачи комплексного учебного курса: 
• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 
светской этики; 
• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 
ценностно- смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 
восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 
предметов на ступени основной школы; 
• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия. 
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися 
российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 
понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, 
национально- государственного, духовного единства российской жизни. Освоение 
школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный 
курс, должно обеспечить: 
• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 
жизни человека и общества; 
• формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур 
и светской этики; 
• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 
традициям; 
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• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 
миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 
многонационального народа России; 
• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 
сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
курса Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» направлено на достижение следующих личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов освоения содержания.  
Требования к личностным результатам: 
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину; 
• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 
всех народов; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 
• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 
регуляции своих эмоциональных состояний; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 
• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
Требования к метапредметным результатам: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, а также находить средства её осуществления; 
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 
характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
• адекватное использование речевых средств и средств информационно- 
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач; 
• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации; 
• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 
собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий; 
• определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 
Требования к предметным результатам: 
• знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 
многонационального народа России; 
• знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения 
в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 
• формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 
культуре и их роли в истории и современности России; 
• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
Основное содержание курса 
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом 
шести учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской 
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 
«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Каждый 
учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по 
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и 
включает в себя такой объем материала по предмету, который позволяет 
использовать его как самостоятельный учебный компонент. 
Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех 
базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется 
четырьмя основными тематическими блоками (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, изучаемые соответственно в 4 и 5 классах, дифференцируют 
содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 
Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит 
представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с 
наиболее общими ее характеристиками. 
Учебный модуль «Основы православной культуры» 
Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. 
Особенности восточного христианства. Культура и религия. Священное Писание. 
Священное Писание и Священное Предание. Во что верят православные 
христиане. Что говорит о Боге и мире православная культура. Что говорит о 
человеке православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в 
православной традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое 
правило нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение 
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к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. 
Жертвенная любовь. Победа над смертью. Православие в России. Православный 
храм и другие святыни. Православные Таинства. Символический язык 
православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное 
пение, прикладное искусство). Православный календарь, его символическое 
значение. Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
Учебный модуль «Основы исламской культуры» 
Россия – наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и 
религия. Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности. 
Жизнеописание Пророка Мухаммада. Проповедническая миссия Пророка 
Мухаммада. Прекрасные качества 
 Пророка Мухаммада. Священный Коран и Сунна как источники нравственности. 
Общие принципы ислама и исламской этики. Столпы ислама и исламской этики. 
Исполнение мусульманами своих обязанностей. Обязанности мусульман. Для 
чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и 
календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные основы семьи в 
исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, отношение к старшим, 
дружба, гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о здоровье в 
культуре ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Праздники 
исламских народов России: их происхождение и особенности 
проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа России. 
Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 
Россия – наша Родина. Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и 
религия. Будда и его Учение. Буддийский священный канон. Буддийская картина 
мира. Добро и зло. Ненасилие и доброта. Любовь к человеку и ценность жизни. 
Милосердие и сострадание. Отношение 
к природе. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее 
ценности. Буддизм в России. Основы буддийского Учения и этики. Человек в 
буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийский храм. Буддийские 
святыни. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 
буддийской культуре. Священные буддийские сооружения. Буддийские ритуалы. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 
Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 
религия. Тора – главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило 
Гилеля». Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи 
еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. 
Получение Торы на горе Синай. Пророки и праведники в иудейской культуре. 
Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в 
иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. 
Добро и зло. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, 
забота о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни 
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евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. 
Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Знакомство 
с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их 
история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери 
еврейского народа. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа России. 
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 
Россия – наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие 
верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира: Веды, 
Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Хранители предания в религиях мира. 
Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в 
религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, 
раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии России. Религия и мораль. 
Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 
обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 
религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 
учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 
проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к 
Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 
России. 
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 мораль. 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 
морального 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. Методы нравственного самосовершенствования. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

 
Программа по музыке для 1-4 классов 
Пояснительная записка 

Программа по предмету «Музыка» для I–IV классов общеобразовательных 
учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования, примерными 
программами и основными положениями художественно-педагогической 
концепции Д. Б. Кабалевского. авт. Критская Е.Д. При создании программы 
авторы учитывали потребности современного российского общества и возрастные 
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особенности младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся 
социокультурные условия деятельности современных образовательных 
учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и 
новые технологии общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников 
— наиболее полно 
отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 
подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 
 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 
музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 
чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 
традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 
учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 
 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 
слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших 
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 
 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-
образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование 
опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого 
голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 
Общая характеристика учебного курса 
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-
эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 
музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, 
произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной 
академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе 
является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 
музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного 
художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это 
оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 
составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 
Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 
народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека 
к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных 
фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и 
письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-
классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 
культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать 
духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной 
культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 
развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его 
проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на 
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духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную 
природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо 
отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду 
специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных 
результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу 
заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность 
музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая 
целесообразность. 
            Основными методическими принципами программы являются: 
увлеченность, триединство деятельности композитора – исполнителя – 
слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную 
музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного в 
программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших 
школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 
принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и 
воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения 
подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В 
исполнительскую деятельность входят: 
 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 
музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 
 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 
 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 
средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 
музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в 
рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов 
и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении 
художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в 
подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных 
мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 
сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом 
эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 
содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 
анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, 
что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов 
являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, 
четверти, года. Занятия в 1 классе носят пропедевтический, вводный характер и 
предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. 
Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его 
музыкально-педагогической деятельности. 
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            Место учебного предмета в учебном плане 
Программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном плане 
образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается 
в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе, по 34 часа – во II–
IV классах). 
            Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 
детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют 
сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и 
искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 
формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 
различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний 
и умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится 
фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 
обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи 
музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном 
развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры 
мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 
эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе 
постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка 
открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 
духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать 
на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 
для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и 
мотивации к дальнейшему овладению различными видами музыкальной 
деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 
способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и 
социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение 
учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 
Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного 
предмета 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 
достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 
предмета «Музыка»: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 
лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 
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композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 
современного музыкального искусства России; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 
сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 
национальных стилей; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 
учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 
ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 
участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 
эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 
овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 
участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 
эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 
жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической деятельности: 

• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 
музыкальной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 
процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 
деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 
внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 
• овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 
деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 
эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
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• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные 
с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 
письменной форме; 

•  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 
жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 
музыкально-творческой деятельности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 
(включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной 
доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 
музыкально-творческой деятельности: 

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 
духовно-нравственном развитии; 

• формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
•  знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 
• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 
какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 

•  умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 
направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 
современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 
произведений разных жанров и стилей; 

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизациях. 

Планируемые результаты 
В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 
откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 
деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 
традиции; 
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• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 
особенности музыки в исполнительской деятельности; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 
образов; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Содержание курса 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека»,«Основные закономерности музыкального 
искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 
как естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, 
природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление 
об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 
музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, 
сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. 
Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 
танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная 
и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 
Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 
эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 
Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная 
речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. 
Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 
сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ 
фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 
сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 
интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 
развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное 
выражение художественно-образного содержания произведений. Формы 
одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 
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Музыкальная картина мира. 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 
ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 
Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 
оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 
инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 
стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 
музыкальный язык. Ниже представлено тематическое планирование в 
соответствии с учебниками для общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. 
Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 
класс», «Музыка. 3 класс», «Музыка. 4 класс». 

 
2.10. Программа по изобразительному искусству для 1-4 классов 
Пояснительная записка 
Программа по изобразительному искусству  для 1-4 классов разработана в 

соответствии: 
- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего   образования (ФГОС, М., «Просвещение», 2010 год,); 
- с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях, М., «Просвещение», 2011 
год);  

Завершённая предметная линия учебников « Изобразительное искусство» (под 
редакцией Б. Неменского) 

Общая характеристика учебного предмета 
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе - формирование художественной культуры 
учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 
мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 
ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости 
на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования и 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную 
культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 
пространственных (пластических) искусств: изобразительных - живопись, 
графика, скульптура; конструктивных - архитектура, дизайн; различных видов 
декоративно-прикладного искусства, народного искусства  -   традиционного 
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крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника     
в синтетических (экранных) искусствах - искусстве книги, театре, кино и т.д. Они 
изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в 
контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  
     —  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 
—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — 
изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 
выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных 
видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 
Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 
позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для 
деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные 
искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. 
Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании 
любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего 
многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу 
перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида 
художественной деятельности. Выделение принципа художественной 
деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и 
на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе 
ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 
деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 
Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 
понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 
искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 
обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 
обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам 
познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя 
и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их 
решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный 
поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-
творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 
произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 
выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 
(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) 
имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные 
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материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, 
глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 
(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, 
коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, 
овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 
деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и 
является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 
навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только 
в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой 
практической работы происходит формирование образного художественного 
мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 
проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск 
разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 
единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в 
явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 
наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к 
реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность 
к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются 
важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — 
духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности 
самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 
отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 
подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и 
переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также 
соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и 
создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 
уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 
коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 
индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для 
общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 
договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 
уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный 
результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 
Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и 
возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, 
сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит 
разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 
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натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; 
восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение 
работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной 
работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 
материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 
произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 
приобщения к художественной культуре. Средства художественной 
выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, 
линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися 
на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 
прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 
искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 
человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса 
обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, 
скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают 
классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  
имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выра-
зительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт 
творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 
увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках 
работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, 
могут применяться в оформлении школы.  

Место учебного предмета  в учебном плане 
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 

начальной школы. На изучение предмета отводится 1 ч. в  неделю, всего на курс — 135 
ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч. в год, во 2—4 классах — 34 ч. в год.   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 
представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 
полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 
гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство 
своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 
общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного 
мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 
ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь 
являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 
бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 
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главный смысловой стержень курса. 
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 
привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 
действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 
окружающей реальности является важным условием освоения детьми 
программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 
действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 
внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 
внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 
сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 
пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, 
в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по 
искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 
эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, 
формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 
словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в 
искусстве, можно постичь только через собственное переживание - проживание 
художественного образа в форме художественных действий. Для этого 
необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной 
выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению - основа 
эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его 
содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 
опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного 
опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета  
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты.  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 
учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 
 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 
окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 
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творческой деятельности; 
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 
темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности: 
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 
 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 
изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 
упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 
умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 
более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 
освоения учебного предмета:  
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 
(народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
 понимание образной природы искусства;  
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
 способность использовать в художественно-творческой деятельности 
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различные художественные материалы и художественные техники;   
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 
 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 
 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 
самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 
красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 
искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 
зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 
Содержание курса 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  
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 
Мир полон украшений. 
Красоту надо уметь замечать. 
Узоры, которые создали люди. 
Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  
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Постройки в нашей жизни. 
Дома бывают разными. 
Домики, которые построила природа. 
Дом снаружи и внутри. 
Строим город.  
Все имеет свое строение. 
Строим вещи. 
Город, в котором мы живем (обобщение темы). 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 
«Сказочная страна». Создание панно. 
«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 
Урок любования. Умение видеть.  
Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 
ИСКУССТВО И ТЫ 
Чем и как работают художники 
Три основные краски –красная, синяя, желтая. 
Пять красок — все богатство цвета и тона. 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
Выразительные возможности аппликации. 
Выразительные возможности графических материалов. 
Выразительность материалов для работы в объеме. 
Выразительные возможности бумаги. 
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 
Реальность и фантазия   
Изображение и реальность. 
Изображение и фантазия. 
Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. 
Постройка и реальность. 
Постройка и фантазия. 
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 
(обобщение темы). 
О чём говорит искусство  
Выражение характера изображаемых животных. 
Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 
Выражение характера человека в изображении: женский образ. 
Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 
Изображение природы в различных состояниях. 
Выражение характера человека через украшение. 
Выражение намерений через украшение. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
Как говорит искусство  
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 
холодного. 



 175

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 
Линия как средство выражения: ритм линий. 
Линия как средство выражения: характер линий. 
Ритм пятен как средство выражения. 
Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
Обобщающий урок года. 
ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 
Искусство в твоем доме  
Твои игрушки придумал художник. 
Посуда у тебя дома. 
Мамин платок. 
Обои и шторы в твоем доме. 
Твои книжки. 
Поздравительная открытка. 
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 
Искусство на улицах твоего города 
Памятники архитектуры — наследие веков. 
Парки, скверы, бульвары. 
Ажурные ограды. 
Фонари на улицах и в парках. 
Витрины магазинов. 
Транспорт в городе. 
Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 
Художник и зрелище 
Художник в цирке. 
Художник в театре. 
Маски. 
Театр кукол. 
Афиша и плакат. 
Праздник в городе. 
Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 
Художник и музей 
Музеи в жизни города. 
Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 
Картина-портрет. 
Картина-натюрморт. 
Картины исторические и бытовые. 
Скульптура в музее и на улице. 
Художественная выставка (обобщение темы). 
КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК ( ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 
ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ ) 
Истоки родного искусства  
Пейзаж родной земли. 
Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 
Образ красоты человека. 
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Народные праздники (обобщение темы). 
Древние города нашей Земли  
Древнерусский город-крепость. 
Древние соборы. 
Древний город и его жители. 
Древнерусские воины-защитники. 
Города Русской земли. 
Узорочье теремов. 
Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 
Каждый народ — художник 
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 
Искусство народов гор и степей. 
Образ художественной культуры Средней Азии. 
Образ художественной культуры Древней Греции. 
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 
Искусство объединяет народы  
Все народы воспевают материнство. 
Все народы воспевают мудрость старости. 
Сопереживание — великая тема искусства. 
Герои, борцы и защитники. 
Юность и надежды. 
Искусство народов мира (обобщение темы). 
Учебно-методическое обеспечение  
Учебники: 
1.Неменская Л. А. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. Учебник 1 класс 
2.Коротеева Н. А. Искусство и ты. Учебник 2 класс 
3.Горяева Н. А., Неменская Л. А. Искусство вокруг нас. Учебник 3 класс 
4. Неменская Л. А. Каждый народ – художник. Учебник 4 класс 
Тетради: 
1. Горяева Н. А. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь 2 класс 
2. Горяева Н. А. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь 3 класс 
3. Горяева Н. А. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь 4 класс 
 
Неменский Б. Н. Неменская Л. А.  Рабочие  программы 1-4 класс 
Неменский Б. Н. Методическое пособие. 
 
2.11. Программа по технологии для 1-4 классов 
Пояснительная записка 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную 
роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая 
особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной 
психологической и дидактической базе – предметно-практической деятельности, 
которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного 
процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и 
абстрактного мышления). 
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Художественно-творческая деятельность, как смысл любой деятельности, 
даёт ребёнку возможность не только отстранённого восприятия духовной и 
материальной культур, но и чувство сопричастности, чувство самореализации, 
необходимость освоения мира не только через содержание, но и через его 
преображение. Процесс и результат художественно-творческой деятельности 
становится не собственно целью, а, с одной стороны, средством познания мира, с 
другой – средством для более глубокого эмоционального выражения внутренних 
чувств как самого творящего ребёнка, так и замыслов изучаемых им авторов 
различных художественных произведений. При этом художественно-творческая 
деятельность ребёнка предполагает все этапы познания мира, присущие и 
взрослым: созерцание, размышление и практическая реализация замысла. 
Общая характеристика учебного предмета 

Основные положения курса согласуются с концепцией данной модели и 
решают блок задач, связанных с формированием эстетической компоненты 
личности в процессе деятельностного освоения мира. Курс развивающее - 
обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей функции, 
интегрированный по своей сути. В его основе лежит целостный образ 
окружающего мира, который преломляется через результат творческой 
деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является комплексным 
и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает 
реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в 
процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 
деятельность. 

Задачи курса: 
- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человек 
- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 
основе организации предметно-преобразующей деятельности; 
- общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-
эстетического идеала человека в материальных образах; 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
умений; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 
и репродуктивного воображения ;развитие регулятивной структуры деятельности, 
включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 
применять его для решения практических задач), прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 
действия), контроль, коррекцию и оценивание;  
-  формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 
- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 
организации совместной продуктивной деятельности; 
- формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 
основе различных информационных технологий (графических – текст, рисунок, 
схема; информационно-коммуникативных); 
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- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 
возникновения и развития. 
Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся 
основой для последующей художественно-творческой деятельности, которые в 
совокупности обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребёнка. 
Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация 
максимально продуктивной художественно-творческой деятельности детей, 
начиная с первого класса. Репродуктивным остаётся только освоение новых 
изобразительных и технологических приёмов, конструктивных особенностей и 
приёмов сценического искусства через специальные упражнения. 

Примерная схема урока. Эстетическое пронизывает все этапы уроков. 
Каждый урок начинается с созерцания, восприятия художественных 
произведений, предметов культурного наследия народов, образцов будущей 
изобразительной и практической работы осуществляется прежде всего с точки 
зрения их эстетики: цветовые сочетания, подбор материалов, соотношение целого 
и частей, ритм и т.д. Размышление и рассуждение, как основа деятельностного 
подхода, подразумевают создание своего образа предмета, поиск через эскизы его 
внешнего вида, конструктивных особенностей, обоснование технологичности 
выбранного того или иного материала, определение рациональных путей 
(необходимых технологических операций) его изготовления, определение 
последовательности практической реализации замысла, решение технико-
технологических задач. Практическая манипулятивная деятельность предполагает 
освоение основных технологических приёмов, необходимых для реализации 
задуманного, и качественное воплощение задуманного в реальный материальный 
объект с соблюдением требований эстетического вкуса на основе эстетического 
идеала, вытекающего из эстетического контекста, частью которого является 
художественный труд. При этом, однако, сохраняются задачи развития 
художественных и технических способностей детей. На основе интегративного 
подхода дети учатся целостно воспринимать художественные произведения, 
видеть эстетическое в окружающем мире и технических конструкциях и выявлять 
общие закономерности художественно-творческого процесса. 

Особое внимание обращается на формирование у учащихся элементов 
культуры труда и художественного творчества. 

Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, 
должны соответствовать единым требованиям – эстетичность, практическая 
значимость (личная или общественная), доступность, а также целесообразность, 
экологичность. Учитель вправе включать свои варианты изделий с учётом 
регионального компонента и собственных эстетических интересов. 

Важной составной частью практических работ являются упражнения по 
освоению: а) элементов пластики руки, тела, актёрские этюды, являющиеся 
основой сценической деятельности; б) отдельных приёмов изобразительной 
деятельности; в) основных технологических приёмов и операций, лежащих в 
основе ручной обработки материалов, доступных детям младшего школьного 
возраста. Упражнения являются залогом качественного выполнения целостной 
работы. Освоенные через упражнения приёмы включаются в практические работы 
по выполнению изобразительных работ и изготовлению изделий. 
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Предлагаемые в курсе «Технология» виды работ имеют целевую 
направленность. Их основу составляет декоративно-прикладное наследие народов 
России и театрализованная деятельность как коллективная форма творчества. Это 
изделия, имитирующие народные промыслы, иллюстрации и аппликации-
иллюстрации тех произведений, которые дети изучают на уроках чтения, образы-
поделки героев произведений, выполненные в различной технике и из разных 
материалов, театральный реквизит: декорации, ширмы, маски, костюмы, куклы, 
рисунки на темы, с натуры, на свободные темы и т.п. 

Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой 
и искусством, различные виды творчества и труда, содержание которых отражает 
краеведческую направленность. Это могут быть изделия, по тематике связанные с 
ремёслами и промыслами данной местности, театрализованные постановки 
фольклорных произведений народов, населяющих регион, и т.п. 

Продуктивная деятельность на всех этапах урока непосредственным 
образом связана с речевым развитием детей. Оно получает наивысшее развитие в 
театрализованных действиях школьников: от пересказа по ролям прочитанных на 
уроках чтения произведений с использованием изготовленного детьми 
настольного театра до театрализованных постановок на сцене и в кукольном 
театре. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, 
индивидуальный характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных 
работ, особенно творческих, обобщающего характера – проектов. 

Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных 
результатов, оценке деятельности учащихся на уроке. Деятельность учащихся на 
уроках двусторонняя по своему характеру. Она включает творческую 
мыслительную работу и практическую часть по реализации замысла. Качество 
каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому зачастую не может быть 
одной отметки за урок. Для успешного продвижения ребёнка в его развитии 
важна как оценка качества его деятельности на уроке, так и оценка, отражающая 
его творческие поиски и находки в процессе созерцания, размышления и 
самореализации. Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а также 
универсальные учебные действия. Результаты практического труда могут быть 
оценены по следующим критериям: качество выполнения отдельных (изучаемых 
на уроке) приёмов и операций и работы в целом. Показателем уровня 
сформированности универсальных учебных действий является степень 
самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная). 
Творческие поиски и находки поощряются в словесной одобрительной форме. 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
В связи с тем, что ФГОС начального общего образования не содержит указаний 
на распределение учебных часов по учебным предметам и по классам, а даёт 
только их общее количество, школа вправе самостоятельно решать вопрос о том, 
сколько часов отводить на каждый учебный предмет, в том числе и на 
технологию. 

Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации с 1 
по 4 класс в следующих вариантах: 
В рамках предмета технологии – 1- 2 классы - 1 час в неделю, 3 – 4 классы – 2 
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часа в неделю. 
Возможно использование материала учебника учителем в качестве 
содержательного общеэстетического дополнения к урокам по изобразительному 
искусству. 
Интегрированные уроки технологии и изобразительного искусства (изо) – 2 часа в 
неделю. Для полноты реализации программы изобразительного искусства курс 
дополняется рабочей тетрадью по изобразительному искусству. 
Курс может быть использован в школах с углублённым изучением 
художественно-эстетического цикла. В данном случае курс рассчитан на 2(3) 
часа: 1(2) часа – урок технологии и 1 час – урок изобразительного искусства. 
Общий объём учебного времени составляет от 135 до 270 (405) часов. Занятия 
могут проводиться учителем начальных классов, специалистами-предметниками 
(учитель по технологии, изобразительному искусству).  
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого 
в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы 
для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического 
сознания. Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 
на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 
Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде 
обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 
гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение 
в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного 
искусства. Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 
соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, 
психическом и социально-нравственном здоровье. Ценность добра – 
направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 
милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой 
способности – любви. Ценность истины – это ценность научного познания как 
части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-
культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и 
тем самым жизнеспособность российского общества. Ценность труда и 
творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 
творческой самореализации, состояния нормального человеческого 
существования. Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей 
и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 
законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 
человек. Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 
человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства 
по отношению к себе и к другим людям. Ценность гражданственности – 
осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и 
государства. Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 
человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 
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желании служить Отечеству. Ценность человечества как части мирового 
сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 
Результаты обучения 
1-й класс Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 
является формирование следующих умений: 
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 
собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 
- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 
искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 
нравственных ценностей; 
- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 
в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для 
всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 
ценностей); 
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 
задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё 
отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 
является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
проговаривать последовательность действий на уроке; учиться высказывать своё 
предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 
- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 
задания материалов и инструментов; 
- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 
- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности. 
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности класса на уроке. 
Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных 
успехов. 
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя; 
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками 
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(даны в конце учебника); 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса; 
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы 
и их образы; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 
художественные образы. 
 Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 
учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, 
искусство. 
Коммуникативные УУД: 
- донести свою позицию до других: оформлять мысль в рисунках, доступных для 
изготовления изделиях; 
- слушать и понимать речь других. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 
является формирование следующих знаний и умений. 
Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, 
эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
- знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых 
учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа; линия, 
мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное 
изображение, рельеф, мозаика. 
- уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках 
изобразительного искусства знаний. 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 
Знать: 
- конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение 
деталей; 
- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, 
правила работы ими; 
- технологическую последовательность изготовления несложных изделий: 
разметка, резание, сборка, отделка; 
- способы разметки: сгибанием, по шаблону; 
- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 
Уметь: 
- под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок 
на нём во время работы, правильно работать ручными инструментами; 
-с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую 
работу, осуществлять контроль качества результатов собственной практической 
деятельности; 
- самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых 
изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно 
выполнять клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), 
использовать пресс для сушки изделий. 
- реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-
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творческой и трудовой деятельности. 
 
2 класс Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 
является формирование следующих умений: 
- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 
объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 
нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 
- объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 
объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 
нравственных ценностей; 
- самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых 
объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в 
ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 
задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё 
отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м 
классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 
- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 
- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в 
ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 
- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 
материалы и инструменты; 
- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы 
выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 
заданий в учебнике); 
- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 
(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 
контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 
шаблонов, чертежных инструментов); 
- Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности. 
- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных 
успехов. 
Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 
использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового 
знания и умения; 
- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 
так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 
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класса для этого предусмотрен словарь терминов); 
- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 
простейшие обобщения и выводы. 
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 
учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 
Коммуникативные УУД: 
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 
- слушать и понимать речь других; 
- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности. 
- договариваться сообща; 
- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: 
- иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, 
комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, 
жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. Представление о 
линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
- знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные 
цвета солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 
- уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, 
выполнять графические изображения с соблюдением линейной перспективы. 

По трудовой деятельности: 
Знать: 
- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; 
- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные 
материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, 
нитки, тонкая веревочка); 
- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 
Уметь: 
- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 
используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы, 
экономно и рационально размечать несколько деталей; 
- с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, 
угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, 
ниток (№ 10), тонкой веревочки. 
- реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и 
эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой 
деятельности. 
 
3−4-й классы Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м 
классах является формирование следующих умений: 
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- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения 
собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми 
нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, 
отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие или 
плохие; 
- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 
изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к 
результатам труда мастеров; 
- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 
знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 
собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 
задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё 
отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м 
классах является формирование следующих универсальных учебных действий: 
Регулятивные УУД: 
- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 
известное и неизвестное; 
- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) 
для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять 
свои действия с ним; 
- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с 
помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 
инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 
задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 
доработки; 
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности. 
- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 
имеющихся критериев. 
Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных 
успехов. 
Познавательные УУД: 
- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 
информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная 
карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 
- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 
факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, 
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событий; 
- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 
- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 
таблицы, схемы (в информационных проектах). 
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 
учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 
Коммуникативные УУД: 
- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 
обосновать, приводя аргументы; 
 - слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения; 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог). 
- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 
проблемы (задачи); 
- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
            Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе 
является формирование следующих умений: 
- иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и 
содержание, игрушка, дисгармония. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
- иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной 
перспективе и пропорциях предметов, о прообразах в художественных 
произведениях; 
- знать и холодные и тёплые цвета; 
- уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций 
предметов. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе 
является формирование следующих умений: 
- иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и 
ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства 
художественной выразительности; единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
- иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о 
простейшем анализе художественного произведения; 
- знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества 
выдающихся художников России и региона; 
- уметь использовать известные средства художественной выразительности в 
создании художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, 
композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 
- знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), 
названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 
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- уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от 
замысла или анализа готового образца до практической его реализации или 
исполнения), выбирать рациональные технико-технологические решения и 
приёмы. 
- Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании 
художественного образа в единстве формы и содержания. 
 Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 
как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 
(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и 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, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 
ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 
предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование 
в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 
группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 
(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 
деятельности. Результат проектной деятельности — 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. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 
от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 
безопасного использования. 
            Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
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назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 
разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 
копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 
(отрывание, резание 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 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 
развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 
надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
схеме. 
 Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 
изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 
способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 
изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 
назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 
конструкторе. 
 Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 
переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 
устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 
пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 
Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 
Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 
отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 
текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 
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рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 
Методическое обеспечение 
Учебники : 
Роговцева Н. И. технология. Учебник 1 класс 
Роговцева Н. И. технология. Учебник 2 класс 
 
2.12. Программа по физической культуре для 1-4 классов 
Пояснительная записка 
      Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 1-4 классов 
разработана на основе примерной программы по физической культуре 
федерального государственного образовательного стандарта общего начального 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
№373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта общего начального 
образования») и авторской программы «Физическая культура»  В.И. Ляха, А.А. 
Зданевича. М, «Просвещение», 2011 год. Предметом обучения физической 
культуре в начальной школе является двигательная система человека с 
общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 
укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 
определённые двигательные действия. Активно развиваются мышление, 
творчество и самостоятельность. 

Целью учебной программы по физической культуре является 
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 
развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных 
форм занятий физической культурой. Реализация данной цели обеспечивается 
содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве 
которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, 
ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических 
качеств и способностей, приобретение определенных знаний, двигательных 
навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 
образовательных задач: 
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 
организма; 
– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 
базовых видов спорта;  
– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 
жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности;  
– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 
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начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 
деятельности с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной 
деятельности способствует не только активному развитию физической природы 
занимающихся, но и формированию у них психических и социальных качеств 
личности, которые во многом обусловливают становление и последующее 
формирование универсальных способностей (компетенций) человека. 
Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их 
востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для 
выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной 
деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе 
в процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с 
общеразвивающей направленностью, входят: 
– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения ее цели; 
– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 
со сверстниками в достижении общих целей; 
– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Место учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа основного начального образования по физической 

культуре составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном 
плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Физическая 
культура» изучается в начальной школе в объеме не менее 405 ч, из них в 1 классе 
– 99 ч, а со II по IV классы – по 102 ч ежегодно.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан 
России, способных к активной самореализации в общественной и 
профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической 
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.  

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения 
учебного предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе 
должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 
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 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
–  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

Предметные результаты: 
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 
здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры 
и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 
(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

–  взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на 
высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного 
исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 
игровой и соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты 
По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 
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– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 
средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 
роль и значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины 
и массы тела) и развития основных физических качеств; 

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное 
отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 
соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 
физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 
заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 
– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком качественном уровне; 
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных условиях. 
 
Содержание начального общего образования по учебному предмету 
 
1 класс (99 часов) 
Знания о физической культуре  

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у древних 
людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно 
важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 
Способы физкультурной деятельности  

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 
физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 
проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование  
Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 

выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 
«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в 
шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты 
на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и 
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смыкание приставными шагами в шеренге. 
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); 

седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в 
плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и 
обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 
гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; 
ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, 
переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение 
по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис 
стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика  
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 
положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 
продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; 
запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от 
груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 
вертикальную цель, в стену. 

   Кроссовая подготовка, мини-футбол    
1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 
2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 
3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 
4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 
                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 
                                                          в) тактические действия в защите и 

нападении 
                                                          г) отбор мяча. 
5. Бег по  пересеченной местности. 
6. Равномерный бег до 6 мин. 
7. Кросс до 1 км. 
8.Бег с преодолением препятствий. 
9.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры  
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во 

бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», 
«Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», 
«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с 
использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена 
мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк 
во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с 
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мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий 
лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с 

места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры 
типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на 
уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, 
мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные 
игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Волейбол 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 
2 класс  102 часа 
Знания о физической культуре  
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, 

упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. 
Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные 
физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 
Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности  
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и 
равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и 
занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и 
массы тела. 

Физическое совершенствование   
Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по 

команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; 
передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 
«противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 
(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 
полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные 
упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис 
стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег 

с изменением частоты шагов. 
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 
Метание малого мяча на дальность из-за головы. 
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через 

препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 
   Кроссовая подготовка, мини-футбол    
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1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 
2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 
3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 
4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 
                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 
                                                          в) тактические действия в защите и 

нападении 
                                                          г) отбор мяча. 
5. Бег по  пересеченной местности. 
6. Равномерный бег до 6 мин. 
7. Кросс до 1 км. 
8.Бег с преодолением препятствий. 
9.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры  
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 «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 внутренней частью стопы; 
подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», 
«Футбольный 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 упражнения для обучения прямой нижней и боковой 
подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и 
расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 
физических качеств. 

 
3 класс 102 часа 
Знания о физической культуре  
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, 
общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, 
баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений 
(ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности  
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Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для 
развития основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для 
закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, 
волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. 
Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения 
физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование  
Гимнастика с основами акробатики 
Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора 

присев; мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся 
темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в 
два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

   Кроссовая подготовка, мини-футбол     
1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 
2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 
3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 
4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 
                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 
                                                          в) тактические действия в защите и 

нападении 
                                                          г) отбор мяча. 
5. Бег по  пересеченной местности. 
6. Равномерный бег до 6 мин. 
7. Кросс до 1 км. 
8.Бег с преодолением препятствий. 
9.Бег по пересеченной местности. 

Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», 

«Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную 
(полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и 
с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч 
головой». 

Баскетбол : специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, 
ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя 
руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», 
«Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя 
руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча 
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водящему», «Круговая лапта». 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. 
 
4 класс 102 часа 
Знания о физической культуре  
История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и 

значение для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь 
с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных 
способов регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности 
выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных 
водоемах). 

Способы физкультурной деятельности  
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики 
по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 
гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в 
футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи 
при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование  
Гимнастика с основами акробатики  
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 
положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок 
вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 
вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на 
руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 
гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический 
мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из 
виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади 
согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 
согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика  
Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 
Низкий старт. 
Стартовое ускорение. 
Финиширование. 

   Кроссовая подготовка, мини-футбол    
1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 
2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 
3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 
4. Спортивная игра мини-футбол: а) удары по мячу ногой. 
                                                          б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 
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                                                          в) тактические действия в защите и 
нападении 

                                                          г) отбор мяча. 
5. Бег по  пересеченной местности. 
6. Равномерный бег до 6 мин. 
7. Кросс до 1 км. 
8.Бег с преодолением препятствий. 
9.Бег по пересеченной местности. 
Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на 
координацию движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с 
напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 
На материале спортивных игр: 
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол 

по упрощенным правилам («Мини-футбол»). 
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; 

прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в 
баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком 
снизу); передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших 
перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) 
боком, игра в «Пионербол». 
Уровень физической подготовленности 
1класс 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний

Контрольные упражнения 

Мальчики Девочки 
Подтягивание на низкой 
перекладине из виса лежа, 
кол-во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 

Прыжок в длину с места, см 118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115
Наклон вперед, не сгибая ног 
в коленях 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Бег 30 м с высокого старта,  6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5
Бег 1000 м Без учета времени 
 
2 класс 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний

Контрольные упражнения 

Мальчики Девочки 
Подтягивание на низкой 
перекладине из виса лежа, 
кол-во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12

Прыжок в длину с места, см 143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 
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Наклон вперед, не сгибая ног 
в коленях 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
лбом колен 

Коснуться 
ладонями 
пола

Бег 30 м с высокого старта, с 6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 –
Бег 1000 м Без учета времени 
 
3 класс 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний

Контрольные упражнения 

Мальчики Девочки 
Подтягивание в висе, кол-
во раз 

5 4 3   

Подтягивание в висе лежа, 
согнувшись, кол-во раз 

   12 8 

Прыжок в длину с места, 
см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 

Бег 30 м с высокого старта,  5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30
Ходьба на лыжах 1 км, 
мин.  

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00

 
 
4 класс 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний

Контрольные упражнения 

Мальчики Девочки 
Подтягивание в висе, кол-
во раз 

6 4 3   

Подтягивание в висе лежа, 
согнувшись, кол-во раз 

   18 15 

Бег 60 м с высокого старта, 
с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40
Ходьба на лыжах 1 км, 
мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 
уровень физического развития и двигательные возможности, последствия 
заболеваний учащихся. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 
результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 
отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при 
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приземлении. 
Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого 

искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 
количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным 
ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 
 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных 

движений; 
 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют 
на качество и результат выполнения упражнения. 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 
допускается наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной 
ошибки и несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и 
несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 
результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. 
Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 3 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении 
упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, 
перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) 
необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 
 
Методическое обеспечение 
Учебники: 
Лях В. И. физическая культура. Учебник 1-4 класс 
Лях В. И. рабочие программы 1-4 класс 
 
2.13.. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания создана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта нового 
поколения и Концепции духовно-нравственного воспитания и развития, где 
указывается на отсутствие нравственных ориентиров и согласия в вопросах 
корректного и конструктивного социального поведения, на недостаток 
сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, 
недостаточное уважение к родному языку, самобытной культуре своего народа. 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных 
задач школы является воспитание, социально-педагогическая поддержка 
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становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России. 
В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно обеспечить: 

 готовность и способность к духовному развитию, нравственному  
самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 
индивидуально-ответственному поведению; 

 готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной 
и предметно-продуктивной деятельности; 

 социальной и профессиональной мобильности на основе моральных норм, 
непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной 
установки «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 
согласно своей совести; 

 формирование морали как осознанной личностью необходимости 
определённого поведения, основанного на принятых в обществе 
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 
духовных традиций; 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 
позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 
целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 
преодолению трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 
нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, 
умение им противодействовать; 

 свободолюбие как способность к сознательному личностному, 
профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в 
сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, 
обществом, Россией, будущими поколениями; 

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся должно обеспечить: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих 
национальных нравственных ценностей; 

 готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним 
вызовам; 

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
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 заботу о благосостоянии многонационального народа Российской 
Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия; 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 
принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 
Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 
ответственность за другого человека; 

 бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 
 законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами 

правопорядок; 
 духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

Цель: развитие и воспитание функционально грамотной личности, 
человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, 
присвоившего общечеловеческие и национальные ценности. 

Соответственно воспитание – это процесс принятия человеком важных 
правил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека в обществе 
на разных ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс 
не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 
Следовательно, воспитательная цель – развитие определённых человеческих 
качеств личности, отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. 

Нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника. 

Переведя все основные ценности в форму желаемых качеств личности, мы 
получаем примерно такую модель. 

 Добрый, не причиняющий зла живому. 
 Честный и справедливый. 
 Любящий и заботливый. 
 Трудолюбивый и настойчивый. 
 Творящий и оберегающий красоту мира. 
 Стремящийся к знаниям и критично мыслящий. 
 Смелый и решительный.  
 Свободолюбивый и ответственный. 
 Самостоятельный и законопослушный. 
 Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой. 
 Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам. 
 Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» 

-  класса, школы, города, России). 
 Толерантный (уважающий других, не похожих на него). 
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Направления воспитания: 
 

1. ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО 
СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ПОЗИТИВНЫЕ 
ПОСТУПКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕЧЕВЫЕ; 

 Человек и люди: 
 Жизнь человека. 
 Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор. 
 Взаимозависимость интересов личности и общества. 
 Свобода и права личности. 
 Честь и достоинство. 
 Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, 

необходимость договариваться друг с другом, взаимодействовать. 
 Разумное управление речью как гарантия достойных поступков 

личности. 
 Дружба и взаимопомощь. 
 Справедливость и милосердие. 
 Духовная безопасность («добрый человек в  мире, где есть зло»). 
 Семья: 
 Любовь и верность. 
 Здоровье, достаток. 
 Почитание родителей. 
 Забота о старших и младших. 
 Забота о продолжении рода. 

2. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ; 
 Патриотизм: 
 Любовь: 
 – к близким, друзьям, школе; 
 – к своей малой родине; 
 – к своему народу; 
 – к России; 
 и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам. 

 Гражданственность: 
 Долг (перед семьёй, предками, страной). 
 Служение Отечеству. 
 Закон и правопорядок. 
 Правовое государство и гражданское общество. 
 Многообразие культур и народов единой страны. 
 Равенство культур и народов России. 
 Толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» 

и диалог разных людей). 
 Традиционные религии и светская культура: 
 Свобода совести и вероисповедания. 
 Представления традиционных религий и светской культуры о 

религиозных идеалах (вера, религиозное мировоззрение,  религиозная 
жизнь). 
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 Толерантность в отношениях между верующими разных религий и 
атеистами. 
 Человечество: 
 Многообразие культур и народов мира. 
 Равенство и независимость народов и государств мира. 
 Мир во всем мире. 
 Международное сотрудничество. 
 Прогресс человечества. 

3. ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, СПОСОБНОСТИ К ПОЗНАНИЮ; 
 Труд и творчество: 
 Трудолюбие (значимость труда и потребность в нём). 
 Созидание и творчество (самоценность труда). 
 Уважение к труду, бережное отношение к его результатам. 
 Целеустремлённость и настойчивость. 

 Наука: 
 Знание. 
 Стремление к истине и критичность мышления. 
 Научная картина мира. 

4. ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ; 
 Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное). 
 Здоровье личное, близких и всех людей. 
 Здоровье человека, общества и природы. 
 Здоровый образ жизни. 

5. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ; 
 Жизнь и эволюция. 
 Природа родного края. 
 Заповедная природа. 
 Планета Земля. 
 Экологическое сознание. 

6. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ; 
 Духовный мир человека. 
 Красота в творениях природы и человека (искусство). 
 Гармония. 

 
2. Содержание воспитательной работы 

Воспитание как принятие или отторжение человеком определённых 
ценностей (правил, идей) может быть и стихийным. Это означает, что на личность 
ребёнка влияют самые разные неконтролируемые воздействия: что и каким тоном 
говорят ему разные люди, что требуют от него, как хвалят или ругают 
(наказывают), что он смотрит, что читает, во что играет, какие проявления эмоций 
при этом подкрепляются и т.д. Однако, воспитание для педагога – это процесс не 
стихийный, а целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет 
желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача 
системы ценностей), под которые подбираются средства решения, способные 
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развить нужные качества личности, помочь ребёнку принять духовные ценности  
в свой внутренний мир. 

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно 
обозначить как доброе дело. Это некое действие с участием ребёнка, в котором 
проявляется та или иная духовная ценность – правило, идея. Ребёнок же либо 
слушает, «как надо» себя вести, либо наблюдает «правильное» поведение, либо 
участвует в действии, сам выбирая «добрый, правильный» поступок. Доброе дело 
может быть спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым. Например, ученик 
оказал какую-то помощь своему однокласснику или подбодрил, посочувствовал в 
какой-либо трудной ситуации и т.п. Однако доброе дело может быть 
спланированным (хотя бы отчасти). Вспомним поступки детей и взрослых, 
которые совершаются при подготовке и во время празднования торжественных 
государственных, школьных и семейных дат, во время проведения 
благотворительных или каких-либо других акций. Главным в каждом из этих 
случаев является то, что находящийся рядом с ребёнком взрослый помогает ему 
отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, сделать для себя 
выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. Именно 
это превращает конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса 
воспитания и становления личности. 

Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил 
поведения) обеспечивают определённые средства: осмысление ценностей и 
практические действия на их основе. 
 Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной 
важной идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно должно 
сопровождаться ярким эмоциональным положительным переживанием. Без этого 
условия младший школьник не сможет до конца осмыслить ценность в беседах с 
взрослым, не начнет использовать её для оценки смоделированной ситуации. 
Например, ребёнок видит фильм о природе, поражающий его своей красотой, 
обсуждает с взрослым, «что такое «красота», пытается оценить, что красиво, а что 
нет на предложенных картинках. Либо ученик оценивает речевую ситуацию и 
отмечает вежливое/невежливое поведение ее участников. Таким образом, 
ценность начинает приниматься внутренним миром ребёнка. Он осмысливает её и 
пытается использовать в своей речи, на словах. Поэтому далее в Программе такой 
уровень освоения ценности будет называться «Слова».  
 Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая 
выбора и осуществления поступка с учётом известных ребёнку идей и правил 
поведения (ценностей).  Примеры: ребенок, листая фотоальбом, отбирает 
«красивые» и «некрасивые» фотографии; долго переделывает свой рисунок, 
«чтобы было красиво»;  начинает убирать и украшать свою комнату. В такие 
моменты ценность принимается внутренним миром ребёнка. Он использует 
ценность не только на словах, но и на деле. Слово также может являться делом, 
когда  ребёнок в конкретной ситуации с помощью слова совершает добрые 
поступки (поздравляет с днём рождения, с праздником, утешает другого или 
радуется успехам одноклассника и т.п.). Поэтому далее в Программе такой 
уровень освоения ценности будет называться «Дела». 
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Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а не 
отдельные школьные мероприятия, то многие воспитательные шаги спланировать 
невозможно. Осмысление ценности может предшествовать практике, а может 
произойти и значительно позже. Так, например, далеко не каждый школьник 
может сформулировать, что такое справедливость, но регулярно использует суть 
этого понятия в отношениях с другими, заявляя: «это несправедливо» или «так 
будет справедливо». 

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на 
уроках, переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя 
изначально была установка на доброе отношение к детям, отказ от позиции 
«наказывающего наставника» и переход в позицию «доброго помощника», 
который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, помогает детям 
осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения (духовные 
ценности). И главное – это положительный личный пример учителя, а не нотации 
и наказания. Только таким образом можно строить с учениками партнёрские 
отношения, основанные на равенстве сторон и на доверии друг другу. Это 
непростой личностный выбор педагога, но только он, на наш взгляд, может 
способствовать подлинному каждодневному нравственному воспитанию 
личности. В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», 
которые принято называть системой воспитательных мероприятий (праздники, 
экскурсии, классные часы, специальные уроки и т.п.), которые нельзя 
планировать ради «галочки» в отчёте или только ради информирования ребят о 
каких-то ценностях. Все эти мероприятия можно использовать для двух важных 
педагогических действий: 

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда 
следование понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим 
правилам, собственным интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие 
ситуации, мы можем планировать то, как будем помогать ребятам делать 
нравственный выбор, искать выход из затруднительной ситуации. Например, 
рассаживая ребят для групповой работы, мы можем определить двух лидеров в 
одну команду, провоцируя определённый конфликт, чтобы в ходе работы помочь 
ребятам искать выход из таких ситуаций, соблюдая правила вежливости. Или же, 
отправляясь на экскурсию в музей, можно деликатно предложить любителю 
граффити сравнить свои произведения с творениями мастеров. Однако сделать 
это не для того, чтобы унизить или высмеять школьника, а так, чтобы он сам 
постарался найти общее и различное – увидел бы конфликт между низким и 
высоким представлением о творчестве. Либо, анализируя какой-либо кинофильм 
(видеофильм), тактично обратить внимание на речь героя, использующего грубую 
лексику, предоставить ученику возможность самому найти нравственное решение 
подобной речевой ситуации.  

2) Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и осмысливать 
действия после их завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось 
хорошо, а что плохо, необходимо также предлагать ребятам формулировать 
вывод – как стоит вести себя в дальнейшем. Тогда вместо чтения нотации о 
правильном поведении мы получим от ребят самостоятельно сформулированную 
нравственную норму. А то правило, которое придумал и принял сам, исполнять 
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значительно проще и приятнее. 
Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, 

традиционно разделяют на три официальных вида деятельности. 
1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках 
учебной деятельности. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается 
как Учёба. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении 
нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и 
другим предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же 
ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, 
требующими коллективного взаимодействия. 
2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые 
учениками в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, 
праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д. 
Далее в Программе этот вид деятельности обозначается после уроков. 
3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый 
в процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей 
(добровольное сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги 
памяти своего района и т.п.). Далее в Программе этот вид деятельности 
обозначается Общественные задачи. 

Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах школы с тем, что 
происходит за её пределами, то большинство воспитательных усилий педагогов 
будут потрачены впустую. Конечно, никакому образовательному учреждению не 
под силу изменить всё современное общество. Однако школа может стать 
культурным центром определённой микросреды. Для этого в рамках той же 
«внешкольной деятельности» необходимо как минимум сделать два усилия. 

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями 
(семьями). 

В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в 
жизни детей, по крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую 
середину: не отгораживаться от родителей «режимом посещения школы», 
разумно и избирательно относиться к возможным предложениям с их стороны. 
Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями партнёрские 
отношения – формулировать взаимные интересы, договариваться и 
реализовывать эти договоренности, так, чтобы родители захотели добровольно 
участвовать в жизни класса, школы, чтобы они чувствовали, что школа – это не 
камера хранения и не инкубатор, а среда для жизни их детей. Эта среда в идеале 
должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуации с 
трудными семьями – становиться образцом правильного отношения к детям. Для 
этого недостаточно проводить родительские собрания, а нужно устраивать 
совместные добрые дела: сообща с детьми и родителями готовить праздники, 
организовывать пространство класса, но только на основе добровольного участия 
родителей. В этих рамках вполне можно и нужно вести педагогическое 
просвещение родителей учеников – объяснять им цель и смысл нового 
развивающего подхода к образованию – обучению и воспитанию. 

2) Организовать взаимодействие школы с культурными и 
общественными организациями. 
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Предстоит организация тесного сотрудничества с центрами творчества и 
досуга, домами детского творчества, детской художественной школой искусств, 
детской юношеской спортивной школой и т.д. для проведения совместных 
добрых дел, которые впоследствии могут являться основой каких-либо проектов, 
создаваемых учеником вместе с родителями. Например, проекты «Моя 
родословная», «Реликвии нашей семьи» и др. 

1. ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО 
СОЗНАНИЯ И ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ 
Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-
оценочным линиям развития в разных предметах (Слова). 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства 
прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, 
развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное 
и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в 
отношениях «человек –человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и 
нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 

Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых 
ситуациях, культура диалога, речевой этикет). Формирование жизненной позиции 
личности – взаимосвязь слова и дела. 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии 
(Дела). 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры 
общения в режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться 
своими интересами и амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно 
полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста 
порождает нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит 
обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 
После уроков (внеурочная деятельность) 
Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию 

плохих и хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел 
(мероприятий):  

 беседы и классные часы по примерным темам (по работам:  «Что меня 
радует?», «Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», 
«Я стараюсь – не лениться… не обманывать… не хвастаться … не 
завидовать» и т.д.)*  (Слова); 

 просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 
противоречивые ситуации нравственного поведения;  

 экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др. 
(Слова);   

 коллективно-творческие дела (театральные постановки, 
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художественные выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Долг и 
совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в пословицах моего 
народа» и т.п. (Слова и Дела);  

 ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с 
деятельностью традиционных религиозных организаций: экскурсии в 
места богослужения, добровольное участие в подготовке и проведении 
религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями (Слова); 

 осуществление вместе с родителями творческих проектов и 
представление их;  

 ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора (Дела); 
 туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. 

вышеперечисленные), требующие выработки и следования правилам 
нравственного поведения, решения моральных дилемм (Дела). 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие 
новые правила я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих 
поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 
Посильное участие в оказании помощи другим людям: 

 подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными 
возможностями; 

 строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных 
небольших средств (например, игрушек) для помощи нуждающимся; 

 решение практических личных и коллективных задач по установлению 
добрых отношений в детских сообществах, разрешение споров, 
конфликтов. 

2. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Учёба (урочная деятельность) 
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным 
линиям развития в разных предметах (Слова). 
Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», 
«наследие предков в культуре и символах государства, славные и трудные 
страницы прошлого», «права и обязанности граждан, демократия», 
«общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, права человека и 
права ребёнка». 
Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её 
природе, людях, истории. 
Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения 
народов России. 
Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий. 
Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях (Дела): 

 посредством технологии оценивания опыт следования совместно 
выработанным единым для всех правилам, умение отстаивать 
справедливость оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных 
ситуациях и т.п.; 

 групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и 
поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных 
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социальных ролях;  
 специфические предметные методики, требующие коллективного 

взаимодействия и под-держки товарища. Например, в математике – 
методика решения текстовых задач, ориентированная на совместную 
деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

 После уроков (внеурочная деятельность) 
 Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение 

распознаванию гражданских и антигражданских, антиобщественных 
поступков в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

 беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит любовь к 
Родине?», «Что связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей 
страной?», «Что я могу сделать для своего класса, своих земляков, своих 
сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что делать, если я 
столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире 
друг с другом» и т.д.  (Слова); 

 просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 
образцы гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе 
противоречивые ситуации; 

 экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой 
Отечественной войны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», 
«Культурное наследие предков в музеях нашего края» и т.д. (Слова); 

 коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные 
выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой 
Отечественной войны», «Моё Отечество», «Детский рисунок против 
войны» и т.п. (Слова и Дела);  

 встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых 
можно гордиться;  

 ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов 
России (Слова); 

 осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, 
гражданской, социальной направленности;  

 ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие 
выхода из национальных, религиозных, общественных конфликтов (Дела); 

 завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие 
новые правила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих 
поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 
Забота о памятниках защитникам Отечества. 
Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в 
годы Великой Отечественной войны.  
Организация для жителей своего села, города национально-культурных 
праздников, фестивалей, например «Богатство культур народов России». 
Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края. 
Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования 
государственных праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п.  
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3. ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К 
ЖИЗНИ 
Учёба (урочная деятельность) 
Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными 
профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей 
(Слова). 
Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным 
трудовым операциям, важность их последовательности для получения результата 
и т.п.  
Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда 
учёных) в развитии общества, преобразования природы.  
Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого 
труда писателей, художников, музыкантов 
Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела). 
Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  
Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии 
оценивания.  
Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при 
реализации различных учебных проектов. 
Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 
Презентация своих учебных и творческих достижений. 
После уроков (внеурочная деятельность) 
Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе 
различных добрых дел (мероприятий):  

 праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д. (Дела); 
 экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего 

края и мира (Слова);   
 коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п. 

(Слова и Дела);  
 встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами;  
 ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 
 совместные проекты с родителями «Труд моих родных». 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 
Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством: 

 украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, 
улицы; 

 расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству 
быта близких, товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах 
(приготовление пищи, уборка после еды, приведение в порядок одежды, 
простейший ремонт вещей и т.п.);  

 занятие народными промыслами;  
 работа в творческих и учебно-производственных мастерских; 
 отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на 

исключительно добровольной, сознательной основе); 
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 краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных 
производственных фирмах и других трудовых объединениях (детских и 
разновозрастных); 

4. ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Учёба (урочная деятельность)  
Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым 
образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей (Слова). 
Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 
двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 
значения для укрепления здоровья. 
Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  
в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения 
здоровья 
Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека 
(«словом может убить, словом может спасти»). 
Технология – правила техники безопасности. 
Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы 
(Дела): 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 
учёбы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 
физкультуры, на переменах и т.п.  

 образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных 
подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, 
продуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов – правила 
«самооценка», «право отказа от текущей отметки, право пересдачи 
контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не 
агрессивной, не стрессовой среде. 

После уроков (внеурочная деятельность) 
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 
взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в 
ходе различных добрых дел (мероприятий): 

 спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 
 занятия в спортивных секциях;  
 туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической 

активности); 
 классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: 

«Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он 
ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые 
порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли 
словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек 
т.п.)?» и т.п.; 

 экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 
укрепляющим или губящим здоровье (Слова); 

 встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 
(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить 
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хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), 
с представителями профессий, предъявляющих высокие требования к 
здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 
факторов окружающей среды: 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 
помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, 
труда и отдыха; 

 организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) 
на свежем воздухе, на природе;  

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 
экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 
близких;   

 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в 
общественных местах, пьянству, наркомании. 

5. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Учёба (урочная деятельность) 
Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 
взаимоотношений человека и природы, экологических правил (Слова). 
Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства 
человека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической 
этики в отношениях человека и природы. 
Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, 
отражённый в литературных произведениях. 
Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы 
(Дела): 

 сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение 
ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных 
материалов, бумаги и т.п.  

После уроков (внеурочная деятельность) 
Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных 
добрых дел (мероприятий): 

 экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, 
видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с богатствами и 
красотой природы родного края, страны, мира (Слова); 

 классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать 
наш мусор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда для 
природы?» и т.п.; 

 встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на 
неё; 

 ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 
 проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их 

сбережения. 
Общественные задачи (внешкольная деятельность) 
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Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 
 каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки; 
 забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в 

дикой природе; 
 участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, 

в местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории 
от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

 участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – 
экологические патрули, работа лесничеств и т.п.; 

 создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему 
«Бережное отношение к природе». 

6. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Учёба (урочная деятельность) 
Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на 
приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, 
России, всего мира (Слова). 
Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного 
и музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 
Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт 
создания письменных творческих работ. 
Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и 
гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности. 
Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные  и этические качества 
речи: «так говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония слова и 
дела, красота слова и  внутренний мир человека. 
Театр (учебный курс) – красота сценического действия. 
Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе 
учебной работы (Дела): 

 исполнение творческих заданий по разным предметам с целью 
самовыражения, снятия стресса, а не для «первых мест на выставках»; 

 оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции 
соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения 
задания. 

После уроков (внеурочная деятельность) 
Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых 
дел (мероприятий):  

 игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 
 посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, 

прогулки, путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и 
природы (художественные музеи, архитектурные и парковые ансамбли, 
художественные производства и т.п.) с рефлексией по примерным темам: 
«Что прекрасного ты увидел?; «В каких художественных образах 
отразилась красота?» (Слова); 

 классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», 
«Как мы отличаем красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый 
поступок?», «Создание и разрушение красоты – словом, жестом, 
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действием», «Как сказать правильно?», «Красота родного языка»; 
 занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном 

творчестве; 
 встречи-беседы с людьми творческих профессий; 
 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров. 
Общественные задачи (внешкольная деятельность) 
Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

 участие в художественном оформлении помещений, зданий; 
 участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 
 опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния 

при выборе поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными 
житейскими ситуациями. 

3. Результаты духовно-нравственного воспитания. 
Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных духовных 

ценностей: правил или идей. Это принятие может произойти  
 на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей 

позиции; 
 на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках. 

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что 
принятие некой духовной ценности развивает соответствующее душевное 
качество человеческой личности. Иными словами, если человек осознает, что 
такое «справедливость», и в разных жизненных ситуациях стремится поступать в 
соответствии с этой идеей, то о таком человеке мы обычно говорим: «он 
справедливый, честный, не обманывает». 

Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо 
осторожно,  не вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая безопасности 
и приватности этого мира. Так, Федеральный государственный образовательный 
стандарт допускает только неперсонифицированную диагностику личностных 
результатов. Иными словами, оценивать  можно только «воспитанность» класса в 
целом, но не отдельных учеников! 

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью 
письменных (не подписываемых учениками) диагностических работ. В них 
ученикам предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, 
какой поступок в них они бы выбрали и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от 
попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные 
работы: 

 либо не подписываются учениками; 
 либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им 

нравственная оценка, а умение сформулировать и аргументировать 
свою позицию, оценку, мнение. 

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе 
наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать 
лицемерия и вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила 
и приёмы: 

 оценивается не личность, не её качества, а только конкретные 
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поступки, поведение в ходе какого-либо дела, проекта; 
 оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, 

саморефлексия по предлагаемым вопросам после завершения того или 
иного дела – устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в 
портфолио своих достижений; 

 допускается неперсонифицированная оценка педагогами по 
результатам наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о 
которых он говорил с детьми. 

Представленные здесь результаты ни в коем случае не должны 
использоваться для составления тестов или индивидуальных оценочных листов. 
Это лишь примерный круг «слов» и «дел», на основании которого, наблюдая за 
поведением учащихся, педагог может сделать вывод о том, насколько ему удалось 
внести свой вклад в решение задач воспитания – принятия детьми нравственных 
ценностей. 

Реализация программы духовно-нравственного воспитания позволит 
сформировать у учеников следующие знания, навыки и умения их применять в 
разных жизненных ситуациях. 

 
 

1. ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ: 
Знания Навыки Действия 
– знание главных 
нравственных правил, 
норм; 
– представления о 
базовых российских 
ценностях – идеях и 
правилах, объединяющих 
людей разных поколений, 
народов, общественных 
групп и убеждений в 
единую «российскую 
нацию»; 

– различение хороших и 
плохих поступков; 
– умение отделять оценку 
поступка от оценки человека; 
– умение разумно управлять 
собственной речью в 
многообразных ситуациях 
общения, соблюдая принцип 
эффективного общения 
(установка на 
взаимодействие, взаимо-
понимание, 
доброжелательное отношение 
к собеседнику); 
– отрицательная оценка  
плохих поступков: грубости, 
несправедливости, 
предательства и т.п. (в книгах, 
кино, играх, жизненных 
ситуациях и т.д.). 

– избегание плохих поступков, 
капризов; 
– признание собственных плохих 
поступков; 
– осуществление чего-то полезного 
для своей семьи, самых близких 
людей, в том числе – отказ ради них 
от каких-то собственных желаний; 
– защита (в пределах своих 
возможностей) собственной чести и 
достоинства, своих друзей и 
близких; 
– препятствование (в пределах 
своих возможностей) проявлению 
несправедливости, нечестности;  
– уважительное отношение (в 
действиях) к старшим, к традициям 
семьи, школы и общества, к чести и 
достоинству других людей;  
– добровольная помощь, забота и 
поддержка по отношению к 
младшим, к людям, попавшим в 
трудную ситуацию, ко всему 
живому; 
– следование правилам вежливого, 
приличного поведения 
(«волшебные слова», правила 
этикета) в школе и общественных 
местах. 
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2. ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ К 
ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ: 
Знания Навыки Действия 
– элементарные знания о 
законах и правилах 
общественной жизни, о 
государственном 
устройстве России, о 
правах и обязанностях 
граждан, об их 
самостоятельных 
объединениях 
(гражданском обществе);   
– знание важнейших вех 
истории России, своего 
народа, представления об 
общей судьбе народов 
единой страны, о тех 
людях или событиях, 
которыми может 
гордиться каждый 
гражданин России; 
– знание о свободе 
совести, о взглядах на 
религиозные идеалы 
(вера, мировоззрение) 
традиционных 
российских религий и 
светской культуры; 
– знание о необходимости 
мирного сотрудничества 
народов и государств 
ради развития всего 
человечества; 

– отрицательная оценка 
нарушения порядка (в классе, 
на улице, в обществе в 
целом), несоблюдения 
обязанностей, оскорбления 
людей другой 
национальности, религии, 
убеждений, расы, нарушения 
равноправия, терпимое 
отношение к гражданам 
другой национальности; 
– отрицательная оценка 
насилия как способа решения 
конфликтов между людьми, 
народами, государствами.  
– осуществление чего-то 
полезного для «своих» – 
друзей, одноклассников, 
земляков, граждан своей 
страны (даже вопреки своим 
личным интересам и 
желаниям);  
– участие в принятии и 
исполнении коллективных 
решений, управляющих 
жизнью класса, школы 
(самоуправление); 
– умение отвечать за свои 
проступки (принятие 
наказания, в т.ч. самооценка 
проступков, 
«самонаказание»);  

– препятствование (в пределах 
своих возможностей) нарушению 
порядка, закона, несоблюдению 
обязанностей, нарушению 
равноправия; 
– избегание насилия, 
препятствование его проявлениям; 
– недопущение (в пределах своих 
возможностей) оскорбления, 
высмеивания людей другой 
национальности, религии, 
убеждений, расы; 
– умение вести корректный, 
доброжелательный  разговор с 
человеком других взглядов, 
религиозных убеждений, 
национальности;  
– проявление уважения (в 
действиях) к государственным 
символам России, памятникам 
истории и культуры, религии 
разных народов России и мира;  
– добровольное заинтересованное 
участие в общественной жизни за 
пределами школы (например, 
празднование государственных 
праздников); 
– самостоятельное  и добровольное 
проявление уважения и заботы по 
отношению к защитникам Родины, 
ветеранам. 

3. ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ: 
Знания Навыки Действия 
– знание о важной роли в 
современной жизни 
разных профессий, науки, 
знаний и образования; 
 

– понимание особой роли 
творчества в жизни людей; 
– отрицательная оценка лени 
и небрежности. 
 

–  уважение в действии к 
результатам труда других людей;  
– стремление и умение делать что-
то полезное (вещи, услуги) своими 
руками;  
– умение работать в коллективе, в 
т.ч. над проектами; 
– стремление найти истину в 
решении учебных и жизненных 
задач; 
– стремление к творческому, 
нестандартному выполнению 
работы; 
– выражение своей личности в 
разных видах творчества, полезной 
другим людям деятельности;  
– проявление настойчивости в 
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работе – доведение начатого дела 
до конца (в т.ч. в выполнении 
учебных заданий); 
– соблюдение порядка на рабочем 
месте. 

4. ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ: 
Знания Навыки Действия 

 
– знание о  ценности 
своего здоровья и 
здоровья других людей 
для самореализации 
каждой личности, и  о том 
вреде, который можно 
нанести здоровью 
различными действиями; 
– знание о 
взаимозависимости 
здоровья физического и 
нравственного, здоровья 
человека и среды, его 
окружающей; 
– знание о важности 
спорта и физкультуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья;  
–  знание о 
положительном влиянии 
незагрязнённой природы 
на здоровье;  
– знание о возможном 
вреде для здоровья 
компьютерных игр, 
телевидения, рекламы и 
т.п.; 

– отрицательная оценка 
неподвижного образа жизни, 
нарушения гигиены; 
– понимание влияния слова на 
физическое состояние, 
настроение человека. 
 

– соблюдение правил гигиены и 
здорового режима дня; 
– подвижный образ жизни 
(прогулки, подвижные игры, 
соревнования, занятие спортом и 
т.п.).  
 

5. ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ: 
Знания Навыки Действия 
– начальные знания о 
роли жизни в природе, её 
развитии (эволюции);  
– начальные знания о 
взаимосвязи живой и 
неживой природы, о том 
вреде, который наносит 
ей современное хозяйство 
человека, о нормах 
экологической этики;  
– знание о богатствах и 
некоторых памятниках 
природы родного края, 
России, планеты Земля; 

– отрицательная оценка (на 
основе норм экологической 
этики) действий, 
разрушающих природу; 
– умение с помощью слова 
убедить другого бережно 
относиться к природе.   
 

– самостоятельное 
заинтересованное изучение явлений 
природы, форм жизни, роли 
человека; 
– бережное, заботливое отношение 
к растениям и животным;  
– добровольные природоохранные 
действия (уборка мусора после 
пикника, распределение мусора по 
контейнерам для переработки, 
экономия воды и электричества и 
т.д.);  
– добровольное участие в 
экологических проектах 
(озеленение школьного участка, 
очистка территории и т.п.). 
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6. ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ПРЕКРАСНОГО: 
Знания Навыки Действия 
– представление о красоте 
души и тела человека, о 
гармонии в природе и 
творениях человека; 
– начальные 
представления о 
выдающихся 
художественных 
ценностях культуры 
России и мира; 

 

– умение видеть и 
чувствовать красоту природы, 
творчества, поступков людей 
(эстетический идеал); 
 

– проявление эмоциональных 
переживаний при восприятии 
произведений искусства, фольклора 
и т.п.;  
– различение «красивого», 
«гармоничного» и «безобразного», 
«пошлого»; 
– отрицание некрасивых поступков 
(в т.ч. речевых поступков, жестов), 
неряшливости, знание норм 
речевого этикета. 
– самостоятельное 
заинтересованное обращение к 
произведениям искусства (чтение 
литературы, посещение концертов, 
спектаклей, музеев);  
– реализация себя в 
художественном творчестве;  
– украшение пространства своей 
жизни – дома, класса, школы, 
улицы;  
– соблюдение правил этикета,  
поддержание опрятного внешнего 
вида. 

 
2.14. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 
Пояснительная записка 
 
Современные социально-экономические сложности, переживаемые страной, 

изменение роли государства в области социальных гарантий оказывают 
отрицательное влияние на состояние здоровья детей. В утвержденной тремя 
министерствами РФ (здравоохранения, труда и социального развития, 
образования) «Концепции охраны репродуктивного здоровья населения страны» 
проблема воспроизводства населения остается одной из наиболее острых медико-
социальных проблем, являясь фактором национальной безопасности. Важную 
роль реализации Концепции призваны сыграть образовательные учреждения. 
Сложившаяся система образования должна формировать мотивацию к здоровому 
образу жизни, вести систематическую работу по формированию привычек ЗОЖ. 
Необходима системная профилактическая работа по формированию здоровой 
среды в школе и здоровьесбережения в целом. Актуальность данного опыта 
обусловлена потребностью человека, общества и государства в 
здоровьесберегающем образовании. Одной из приоритетных задач 
реформирования системы образования становится сегодня сбережение и 
укрепление здоровья учащихся, формирование у них ценности здоровья, 
здорового образа жизни, выбора образовательных технологий, адекватных 
возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников. 
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Многие годы человек проводит в стенах образовательных учреждений, и 
поэтому ценностное отношение к здоровью не может формироваться без участия 
педагогов. Долгое время наше образование не уделяло должного внимания 
сохранению, укреплению и развитию здоровья, уходило от оценок влияния 
педагогического процесса на психическое состояние обучаемых, не 
рассматривало образовательные технологии с точки зрения здоровьесберегающей 
направленности. В лучшем случае всё сводилось к спортивным мероприятиям и 
оздоровительному отдыху во время каникул. Практика обнажила: судя по 
статистике, лишь малую часть выпускников школы можно отнести к числу 
здоровых. Таким образом, каждому учителю необходимо учитывать, что 
присутствующий на уроке в обычной школе ребёнок, как правило, не здоров. 
Следует признать, что современная общеобразовательная школа не улучшает 
здоровья детей. Результаты научных исследований состояния здоровья 
школьников свидетельствуют о значительном росте большинства заболеваний и 
функциональных расстройств именно в период обучения детей в школе. За это 
время 70 % детей переходит из категории здоровых в группу детей, страдающих 
различного рода функциональными отклонениями и хроническими 
заболеваниями. 

Ситуация усугубляется тем, что в школу из дошкольного учреждения и семьи 
приходит не менее 80 % детей, имеющих различные отклонения в состоянии 
здоровья – от функциональных нарушений до хронических заболеваний. 

В этих условиях внедрение в практику обучения и воспитания 
здоровьесберегающих технологий  является одним из эффективных средств, с 
помощью которых можно предотвратить ряд социальных проблем и недостатков 
в обеспечении уровня здоровья школьников.  

Основные вопросы по здоровьесберегающим направлениям, которые 
изучает учитель: 

1. Организация урока в условиях здоровьесберегающей технологии. 
2. Физкультминутки на уроках в начальной школе. 
3. Работа по предупреждению утомляемости глаз на уроках. 
4. Роль семьи в формировании у младших школьников здорового образа 

жизни. 
5. Организация учебно-воспитательного процесса в режиме профилактики и 

охраны психологического здоровья младших школьников. 
6. Экспресс-диагностика – основной показатель здоровьесберегающих 

технологий. 
Основные приоритеты для педагогики оздоровления следующие: 
1. Здоровый ребенок - практически достижимая норма детского развития. 
2. Оздоровление - не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма 

развития психофизических возможностей детей. 
3. Индивидуально - дифференцированный подход - основное средство 

оздоровительно-развивающей работы с учащимися. 
В здоровьесберегающих образовательных технологиях обучения применяются 

две группы методов: специфические (характерные только для процесса 
педагогики оздоровления) и общепедагогические (применяемые во всех случаях 
обучения и воспитания). Только оптимальное сочетание этих методов в 
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соответствии с методическими принципами может обеспечить успешную 
реализацию комплекса задач здоровьесберегающих технологий обучения. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) можно 
рассматривать и как технологическую основу здоровьесберегающей педагогики – 
одной из самых перспективных систем XXI века, и как совокупность приёмов, 
форм и методов организации обучения школьников без ущерба для их здоровья, и 
как качественную характеристику любой педагогической технологии по 
критериям её воздействия на здоровье учащихся и педагогов. 

 
Цель программы: формирование у школьников навыков организации 

здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей среды в школе. 

Задачи: 
• сформировать у школьников через цикл учебных дисциплин и внеурочную 

деятельность систему знаний о здоровьесбережении, мотивацию на сохранение 
здоровья; 

• осуществлять  диагностическую систему мониторинга состояния здоровья 
обучающихся; 

• разработать и внедрить системы оздоровительных, профилактических и 
коррекционных мероприятий; 

• укрепить материально-техническую базу школы, привести условия 
обучения в полное соответствие с санитарно-гигиеническими нормами; 

• сформировать  научное понимание сущности здоровья и здорового образа 
жизни; 

• относиться  к здоровью как к ценности; 
• вести работу по профилактике вредных привычек и зависимостей, а также 

различных заболеваний; 
• обучить  навыкам оказания первой медицинской помощи. 
 
Механизмы реализации программы 
• Создание совета по оздоровительным и коррекционно-реабилитационным 

мероприятиям. 
• Оптимизация расписания уроков и внеурочной деятельности школьников. 
• Изменение в структуре уроков, позволяющие включить в них различные 

виды физкультурных и оздоровительных пауз. 
• Оборудование помещений для оздоровительных и профилактических 

мероприятий. 
Данная программа «В здоровом теле - здоровый дух» направлена на 

формирование у школьников навыков организации здорового образа жизни 
посредством развития здоровьесберегающей среды в школе. 
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Этапы реализации программы 
 

Этап Наименование мероприятий Сроки 
реализации Исполнитель 

1. Анализ и создание условий, необходимых для сохранения и укрепления здоровья 
школьников. 

1. Осуществление контроля за соблюдением 
норм САНПиНА 

2011 – 
2015гг. 

Администрация, медицинский 
работник  

2. Проведение экспертной оценки хода 
реализации инновационных педагогических 
технологий 
Дополнительный  спецкурс «Меняю 
сигарету на конфету» 

2012г.  
2014г. 

Методические объединения 
школы 

3. Повышение уровня знаний педагогического 
коллектива по вопросам 
здоровьесберегающей и 
здоровьеформирующей среды школы 
Посещение курсов педагогами, 
педагогические советы 

2011 – 
2015гг. 

Методический совет школы 

2. Организация и проведение диагностических мероприятий 
1. Организация и осуществление 

комплексного мониторинга состояния 
уровня здоровья обучающихся  
Медицинский осмотр учащихся, 
наблюдение врача 

2011 – 
2015гг. 

Заместитель  директора по 
УВР, отвечающий за 
реализацию программы, 
классные руководители. 

2. Создание базы данных о состоянии 
здоровья обучающихся и учителей 
Мониторинг здоровья учащихся, 
наблюдение детей врачом 

2011 – 
2015гг. 

Заместитель директора по 
УВР, отвечающий за 
реализацию программы, 
медицинский работник ФАПа 

3. Обеспечение профилактических, оздоровительных и коррекционных мероприятий 
для обучающихся 

1. Обеспечение качественного и 
рационального питания школьников и 
педагогов 
Питание, витаминизация 

2011 – 
2015гг. 

Директор, заведующий 
хозяйством, работники 
столовой 

2. Работа по коррекции нарушения опорно-
двигательного аппарата 
Лечебная гимнастика, дыхательные 
упражнения 

2011 – 
2015гг. 

Учителя физической 
культуры, классные 
руководители, учителя-
предметники 

3. Психопрофилактическая работа, 
направленная на повышение степени 
устойчивости при стрессовых ситуациях 
Беседы, лектории, лечебная гимнастика, 
дыхательные упражнения 

2011 – 
2015гг. 

Медицинский  работник , 
учителя-предметники 

4.  Работа по профилактике и коррекции 
зрения у школьников 
Беседы, лектории, гимнастика для глаз 

2011 – 
2015гг. 

Медицинский работник 
ФАПа, классные 
руководители 

4. Формирование системы знаний о здоровьесбережении 
1. Различные формы урочной и внеурочной 

деятельности 
Экскурсии, соревнования, беседы, 

2011 – 
2015гг. 

Заместитель  директора по 
УВР, отвечающий за 
реализацию программы, МС, 



 223

лектории, походы, игры органы школьного 
самоуправления 

2.  Организация и проведение олимпиад, 
спортивных праздников и состязаний для 
школьников с участием педагогов и 
родителей обучающихся 
Праздники «Рыцарский турнир», «Мама, 
папа, я- спортивная семья», «Зарничка», 
«Рубеж», «Весёлые старты», «Лыжня 
России» 

2011 – 
2015гг. 

Заместитель директора по ВР, 
учителя физической культуры 

5. Работа с родителями 
1. Различные формы работы с родителями 

обучающихся с привлечением медицинских 
работников, учителей, психологов, 
логопедов 
Беседы, лектории, круглые столы, собрания, 
дебаты 

2011 – 
2015гг. 

Заместитель директора по ВР, 
родительский комитет, 
классные руководители 

6. Внешние связи школы 
1. Установление связей и сотрудничество с 

общественными и другими 
заинтересованными  организациями: 
почтой, Домом культуры, музеем, 
библиотекой, музыкальной и 
художественной школами, ДЮСШ 
Беседы, лектории, экскурсии, походы 

2011 – 
2015гг. 

Администрация школы,  
 библиотекари, сотрудники 
музея 

2.  Популяризация форм здоровьесберегающей 
деятельности через  школьную газету, 
радио и прочие виды 

2011 – 
2015гг. 

Директор,заместитель 
директора по ВР 

 
Сетевое взаимодействие, которое показано в данной таблице позволяет 
расширить возможности для реализации программы. В таблице четко прописаны 
этапы работы с учителем, детьми, родителями. 
Ожидаемые результаты 
• Снижение заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. 
• Снижение количества психоэмоциональных ситуаций. 
• Повышение уровня физической подготовки школьников. 
• Повышение уровня качества успеваемости. 
• Повышение мотивации к учебной деятельности. 
• Повышение уровня знаний по вопросам здоровьесбережения. 
• Формирование личной заинтересованности каждого ребёнка в сохранении  
своего здоровья. 
• Повышение ответственности  родителей за здоровье детей. 
Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов 
• Наличие в образовательной программе школы курсов, направлений на  
повышение уровня знаний по здоровьесбережению и имеющих прикладной 
характер. 
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• Качественный и количественный показатели участия школьников в 
различных видах конкурсов и состязаний. Понижение уровня заболеваемости в % 
соотношении (от 3 -5 % к концу года),  повышение уровня успеваемости. 
• Формы представления результатов программы 
•  Ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации комплексо-целевой 
программы. 
• Оформление материалов различных мероприятий по здоровьесбережению. 
• Создание здоровьесберегающей программы развития всей школы. 
 
2.15. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 
на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 
диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация 
на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на 
этапе решения проблемы. Основными принципами содержания программы 
коррекционной работы в образовательном учреждении являются: соблюдение 
интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и 
рекомендательный характер. 

Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми 
образовательными потребностями.  

Задачи: 
 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 
в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 
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 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового образа 
жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 
образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные 
модули отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 
способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 
процесса - обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 
Диагностический модуль 
Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи. 
 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 
Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей 

Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей 

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с родителями, 
наблюдение классного 
руководителя, 
анализ работ 
обучающихся 
 

 
 
 
сентябрь 

Классный 
руководитель 
Медицинский 
работник 
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Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 
диагностика для 
выявления группы 
«риска» 

Создание банка 
данных  
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированн
ой помощи 
Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ 

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование 
родителей, беседы с 
педагогами 

 
 
сентябрь 

Классный 
руководитель 
учитель-логопед 
Педагог-
психолог 
 

Углубленная  
диагностика детей 
с ОВЗ, детей-
инвалидов 

Получение 
объективных 
сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов 
разного профиля, 
создание 
диагностических 
«портретов» детей 

Диагностирование. 
Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами 
(Речевой карты, 
протокола 
обследования)  

сентябрь Педагог-
психолог 
Учитель-логопед  

Проанализировать 
причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 
Выявить 
резервные 
возможности 

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
соответствующая 
выявленному 
уровню развития 
обучающегося 

  Педагог-
психолог 
Учитель-логопед  

Социально – педагогическая диагностика 
Определить 
уровень 
организованности 
ребенка, 
особенности 
эмоционально-
волевой  и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам 
 
 
 
 

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, 
особенности 
личности, уровню 
знаний по 
предметам.  
Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и 
т.д.)  

Анкетирование, 
наблюдение во время 
занятий, беседа с 
родителями, посещение 
семьи. Составление 
характеристики. 

 
 
 
 
Сентябрь - 
октябрь 
 

Классный 
руководитель 
Педагог-
психолог 
Социальный 
педагог 
Учитель-
предметник 
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Коррекционно-развивающий модуль 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 
эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов. 
Задачи 

(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия. 

 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов 

Планы, 
программы 
 

Разработать индивидуальную 
программу по предмету. 
Разработать воспитательную 
программу работы с классом и 
индивидуальную 
воспитательную программу 
для детей с ОВЗ, детей-
инвалидов. 
Разработать план работы с 
родителями по формированию 
толерантных отношений 
между участниками 
инклюзивного 
образовательного процесса. 
Осуществление 
педагогического мониторинга 
достижений школьника. 

сентябрь Учитель-
предметник, 
классный 
руководитель 

Обеспечить 
психологическое 
и 
логопедическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

1.Формирование групп для 
коррекционной работы. 
2.Составление расписания 
занятий. 
3. Проведение коррекционных 
занятий. 
4. Отслеживание динамики 
развития ребенка 

До 10.10 
 
 
10.10-15.05 

Педагог-
психолог 
Учитель-логопед  
 

Лечебно – профилактическая работа 
Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
ОВЗ, детей-
инвалидов 

 Разработка  рекомендаций для 
педагогов, учителя, и 
родителей по работе с детьми 
с ОВЗ. 
Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в образовательный 
процесс Организация  и 
проведение мероприятий, 
направленных на сохранение, 
профилактику здоровья и 
формирование  навыков 
здорового и безопасного 
образа жизни. 
Реализация профилактических 
образовательных программ 
(например, «Все цвета кроме 
черного» и другие). 

В течение года Медицинский 
работник  
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Консультативный модуль 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи (направления) 
деятельности 

 

Планируемые результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 
 

Консультирование 
педагогических 
работников по 
вопросам 
инклюзивного 
образования 

1. Рекомендации, 
приёмы, упражнения и 
др. материалы. 
2. Разработка плана 
консультивной работы с 
ребенком, родителями, 
классом, работниками 
школы 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 
 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
Учитель – 
логопед 
Педагог – 
психолог 
Учитель – 
дефектолог 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленных 
проблемам, оказание 
превентивной 
помощи 

1. Рекомендации, 
приёмы, упражнения и 
др. материалы.  
2. Разработка плана 
консультивной работы с 
ребенком 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 
 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
Учитель – 
логопед 
Педагог – 
психолог 
Учитель – 
дефектолог 
Зам.директора 
поУВР 

Консультирование 
родителей по  
вопросам 
инклюзивного 
образования, выбора 
стратегии воспитания, 
психолого-
физиологическим 
особенностям детей 

1. Рекомендации, 
приёмы, упражнения и 
др. материалы.  
2. Разработка плана 
консультивной работы с 
родителями  

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 
 

По отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
Учитель – 
логопед 
Педагог – 
психолог 
Учитель – 
дефектолог 
Заместитель 
директора по 
УВР 

 
 
 
 
 
Информационно – просветительский модуль 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
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Задачи (направления) 
деятельности 

 

Планируемые 
результаты. 

 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

 

Сроки 
(периодич

ность в 
течение 

года) 

Ответственные 
 

Информирование родителей 
(законных представителей) по 
медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам  
 

Организация 
работы  
семинаров, 
тренингов, 
Клуба и др. по 
вопросам 
инклюзивного 
образования  

Информационные 
мероприятия 

По 
отдельно
му 
плану-
графику 

Специалисты ПМПК 
Учитель – логопед 
Педагог – психолог 
Учитель – дефектолог 
Заместитель 
директора по УВР 
другие организации 

Психолого-педагогическое 
просвещение педагогических 
работников по вопросам 
развития, обучения и 
воспитания данной категории 
детей  

Организация 
методических 
мероприятий 
по вопросам 
инклюзивного 
образования  

Информационные 
мероприятия 

 По 
отдельно
му 
плану-
графику 
 
 
 
 
 
  

Специалисты ПМПК 
Учитель – логопед 
Педагог – психолог 
Учитель – дефектолог 
Социальный педагог 
Заместитель 
директора по УВР 
другие организации  

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ШКОЛЫ 
 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план), 
является важнейшим нормативным документом по введению и реализации 
Стандарта, определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 
состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет 
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 
учебным предметам. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана 
на первой ступени общего образования формируются базовые основы и 
фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – 
система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат; 
 формируются универсальные учебные действия; 
 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 
ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 
поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 
людьми. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 
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формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 
деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 
учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования: 
• формирование гражданской идентичности обучающихся; 
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям; 
• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 
общего образования; 
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Школа по своему усмотрению использует учебное время данной части на 
различные виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 
практические и лабораторные занятия, экскурсии и др.) 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками  
образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 
В данную часть входит внеурочная деятельность. 

Для учащихся максимальная продолжительность учебной недели составляет 
6 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 
составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 
• в 1 классе – 35 минут в I четверти, 45 минут – во II – IV четверти 
• во 2– 4 классах – 45 минут. 
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Учебный план 
 муниципального образовательного учреждения  

Микряковская средняя общеобразовательная школа 
 
 

для 1 - 4 классов 
 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
 Обязательная часть 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Всего 

Русский язык 4 5 5 5 19 
Литературное чтение 2 3 3 3 11 
Родной язык и литературное 
чтение 

3 3 3 3 12 Филология 

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 духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

--- --- --- 1 1 

Музыка 1 1 1 1 4 Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 
Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
Итого 21 25 25 26 97 
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса 

--- 1 
родн.лит.чт.)

1 
(родн.лит.чт.) 

--- 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 
 Внеурочная деятельность     
Направление образова-
тельно-воспитательной 
деятельности 

Название кружка 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Подвижные игры 1 --- --- --- Спортивно-
оздоровительное Ритмика 2 2 2 2 

Родничок --- --- 2 --- 
Марья-искусница 1 --- --- --- Художественно-

эстетическое Вокальный --- 2 --- 1 
Волшебное перо --- --- 1 --- 
Занимательная  математика 1 1 1 1 
Занимательная информатика --- --- --- 1 

Научно-познавательное 

Занимательная грамматика 1 --- --- 1 
Общеинтеллектуальное Введение в основы 

православной культуры --- 1 1 --- 

Проектная деятельность Узнаем сами --- 1 1 1 
Итого 6 7 8 7 
Всего 27 33 34 33 
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Пояснительная записка 
 к учебному плану муниципального образовательного учреждения 

Микряковская средняя общеобразовательная школа 
 

 для 1 -  4 классов 
 

Учебный план составлен на основании базисного учебного плана начального 
общего образования для образовательных учреждений, в которых обучение 
ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов 
России, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009 г. 
№ 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г. № 15785); приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный  стандарт 
начального общего образования, утвержденный  приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» от 26 
ноября 2010 года №1241 (зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2011 г. 
№ 19707). 

 Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 4 классе в качестве 
учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология (Труд)». 

Во 2 и 3 классах 1 час части, формируемой участниками образовательного 
процесса, -  родное литературное чтение. 

   Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 
первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 
4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта 

 
Кадровые условия реализации программы 

   
 МОУ Микряковская СОШ ориентирована на создание максимума условий 
для физического, интеллектуального, патриотического, экологического и 
трудового развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, 
стремлений и желаний.  

В школе работает опытный педагогический коллектив. Количество 
педагогов: всего —  32 человек,  из них 30 человек имеют высшее образование. 4 
учителя имеют высшую категорию  (12,5 %),   22 – первую (68,7 %),  2– вторую 
(6,2 %),  4 – не имеют категорию (12,5 %). 

 
 Кадровый состав, обеспечивающий  реализацию ООП НОО 

 

п/пСпециалисты Функции 

Количество 
специалистов 
в начальной 

школе 

Квалификация 

1. Учитель Организация условий для успешного 
продвижения ребенка в рамках 
образовательного процесса 

5 Первая 
категория –5 
чел. 

2. Учитель-
логопед 

Выявляет детей с речевыми нарушениями. 
Организовывает и осуществляет логопедическую 
работу 

1 Первая 
категория 

3. Классный 
руководитель 

Осуществляет индивидуальное или групповое 
педагогическое сопровождение 
образовательного процесса 

4 Первая 
категория – 4 
чел. 

4. Педагог-
предметник 

Иностранный язык 
 

2 Первая 
категория – 2 
чел. 

5. Вожатый Отвечает за организацию внеучебных видов  
деятельности  младших  школьников во 
внеурочное время 

1 Первая 
категория 

6. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 
физический  доступ к информации, участвует 
в процессе воспитания культурного и 
гражданского  самосознания, содействует 
формированию информационной 
компетентности учащихся путем  обучения 
поиску, анализу, оценке и обработке  
информации 

1  

7. Административ
ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 
для эффективной работы, осуществляет 
контроль и текущую организационную работу 

1(УР) 
1(ИКТ) 
1(ВР) 

Первая 
категория – 2 
чел. 
 

8. Информационн
о-
технологическ
ий  персонал 

Обеспечивает функционирование 
информационной структуры (включая  ремонт 
техники, выдачу, системное  администрирование, 
поддержание сайта школы и пр.) 

1 
программист 
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Структура управления ОУ. 
 Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития построена 
четырёхуровневая структура управления. 
 Первый уровень - директор - главное административное лицо, 
воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что 
делается в образовательном учреждении всеми субъектами управления. На этом 
же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного 
управления, имеющие тот или иной правовой статус: Совет школы, 
попечительский совет, педагогический совет, органы самоуправления учащихся. 
Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей 
системы в целом, определяют стратегическое направление развития 
образовательного учреждения, всех его подразделений. 
 Второй уровень - заместители директора образовательного учреждения и 
завхоз, органы, входящие в сферу влияния каждого из членов администрации.  
Каждый член администрации интегрирует определенное направление или 
подразделение учебно-воспитательной системы согласно своему 
административному статусу или общественной роли. Этот уровень выступает 
звеном опосредованного руководства директора образовательной системой.  
 Его главная функция - согласование деятельности всех участников процесса 
в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то 
есть добиваться тактического воплощения стратегических задач и прогнозов.   
 Третий уровень - методические объединения. К управленцам этого уровня 
относятся руководители методических объединений. Взаимодействие субъектов 
управления этого уровня осуществляется через специализацию функций при их 
одновременной интеграции. Руководство на этом уровне основано 
преимущественно на личных контактах, осуществляется с учетом 
индивидуальных особенностей.  
 Четвертый уровень - обучающиеся, родители и учителя. Развитие 
самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа 
демократизации. Участие детей в управляющей системе формирует их 
организаторские способности и деловые качества через деятельность детского 
объединения «РОГ».  

 
 Материально-техническая база. 

Оснащенность оборудованием учебных кабинетов в соответствии с 
нормативными требованиями: 
 

Кабинеты Количество мест Площадь Количество 
единиц 

оборудования 

% 
оснащенности 

в 
соответствии 

Русского языка  24 60 185 70 
Литературы  24 60 84 65 
Физики  24 100 468 100 
Иностранного 
языка  

24 60 74 63 

Химии  24 98 298 70 
Биологии  24 98 309 66 
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Физкультуры  24 99 57 72 
Технологии  24 60 58 80 
Математики  24 60 250 68 
Истории  24 92 150 69 
Начальных 
классов  

96 240 454 95 

Родного языка и 
литературы 

24 60 42 68 

Музыки 24 53 35 65 
ОБЖ 24 52 87 85 
Информатики 24 60 48 70 
 
 Обеспечение возможности: 
 

Показатель Наличие и описание возможности 
реализации 

проведения экспериментов, в том числе с 
использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных 
объектов и явлений; цифрового (электронного) 
и традиционного измерения; 

Имеются  оснащенные учебно-
лабораторным оборудованием кабинеты 
химии, физики, биологии. Кабинет 
физики оснащен через реализацию  
приоритетного национального  проекта 
«Образование». 

наблюдений (включая наблюдение 
микрообъектов), определения 
местонахождения, наглядного представления и 
анализа данных; использования цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений; 

Ведется кружок «Экологический». 
Кабинет биологии  и лаборантская 
оснащены микроскопами для учащихся.   
 

создания материальных объектов, в том числе 
произведений искусства; 

Ведется кружок «Марья-искуссница» для 
начальных классов.  

обработки материалов и информации с 
использованием технологических 
инструментов; 

Имеется специалист - заместитель 
директора по ИКТ, кабинет 
информатики, 18 компьютеров, 4 
мультимедиа проекторов, 2  
видеотехнических устройства, 4 
аудиотехнических устройств, 14 
компьютеров, с которых имеется доступ 
к сети Интернет, видеокамера, цифровой 
фотоаппарат. 

проектирования и конструирования, в том 
числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью; 

Ведется кружок «Техническое 
творчество» для 5-8 классов. Имеется  
оборудованные кабинеты технологии, 
швейного дела.  

исполнения, сочинения (аранжировки) 
музыкальных произведений с применением 
традиционных инструментов и цифровых 
технологий (для образовательных учреждений, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) 
общего образования; для профильных 
образовательных учреждений); 

В школе работают педагог- хормейстер, 
педагог – аккомпаниатор. Ведутся 
внеклассные занятия кружков 
«Хоровой», «Вокальный».  
Используются музыкальный центр, 
стереофонический усилитель, 
акустические системы, микшерный пульт 
с цифровым процессором эффектов, 
профессиональная радиосистема, 
ноутбук, проектор, вокальные 
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микрофоны; оформлены и оборудованы 
актовый зал, кабинет музыки. 

физического развития обучающихся и 
воспитанников, участия в спортивных 
соревнованиях и играх; 

 Имеются спортивный зал, 
спортплощадка, каток, стадион, 
тренажерный зал, борцовский зал. 
Учащиеся занимаются в спортивных 
секциях: «Спортивные игры», «Футбол», 
«Мини-футбол», «Дзюдо». В зимнее 
время организован свободный доступ для 
учащихся на каток и  лыжные трассы.  
Участие на всех соревнованиях 
муниципального, а также регионального 
и всероссийского уровней. 
(Используются транспортные средства 
для поездок.) 

 
 

 
 

 
 


