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Общая информация 
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Львовская средняя общеобразовательная 
школа Новооскольского района Белгородской области» (далее ООП НОО) разработана педаго-
гическим коллективом с привлечением членов Управляющего совета школы, родительского 
комитета, в соответствии с нормативными документами: 
• Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции». 
• Конвенция ООН о правах ребенка. 
• Конституция Российской Федерации. 
• Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей». 
• «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-
вания, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373. 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи» (срок действия до 01.01.2027). 
• Нормативно-методические документы Минобрнауки и Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования. 
• Примерная основная общеобразовательная программа начального общего образования. 
• Устав МБОУ «Львовская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района 
Белгородской области. 
• Программа воспитания ОУ на 2021-2025 гг. 

При разработке программы учтены рекомендации примерной основной образовательной 
программы начального общего образования, УМК «Школа России».   

ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты ре-

ализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требо-
ваниями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особен-
ности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов.  

Целевой раздел включает:   
- пояснительную записку;  
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;  
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предмет-
ных и метапредметных результатов, в том числе:  
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;   
- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;  
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  
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- программу коррекционной работы.  
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  
Организационный раздел включает:  
- учебный план начального общего образования;  
- план внеурочной деятельности;  
- календарный учебный график;  
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требова-
ниями Стандарта.  

МБОУ «Львовская СОШ» обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (за-
конных представителей) как участников образовательных отношений:  
- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной дея-
тельности в ОУ;  
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО начального об-
щего образования, установленными законодательством Российской Федерации и Уставом ОУ.  
  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1.Пояснительная записка 

 Целями основной образовательной программы начального общего образования являются:  
-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразо-
вательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностя-
ми ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-
стояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения ООП отнесены:  
- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформи-
рованность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 
начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компе-
тентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентич-
ности;  
-метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);  
-предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового зна-
ния, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов науч-
ного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать следующие задачи:  
 создать условия для становления основ гражданской идентичности и мировоззрения, ду-
ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся, укрепления их физического и ду-
ховного здоровья;   
 способствовать формированию основ умения учиться и способности к организации сво-
ей деятельности;  
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 совершенствовать систему оценивания учебных достижений обучающихся (вести оцен-
ку предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников начальной школы     в  
соответствии с планируемыми результатами);  
 способствовать личностному развитию каждого обучающегося в соответствии с его ин-
дивидуальностью;  
 обеспечить преемственности начального общего и основного общего образования;   
 обеспечить доступность получения качественного начального общего образования; до-
стижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том числе 
детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);  
 выявлять и развивать способности обучающихся, через урочную, внеурочную и вне-
школьную деятельность.  
        Портрет  выпускника  начальной  школы  
Выпускник начальной школы:  
-любящий свой народ, свой край и свою Родину;  
-уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  
-любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  
-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  
-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  
-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 
высказывать свое мнение;  
-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Основная образовательная программа учитывает особенности первого уровня общего 
образования, фундамента всего последующего обучения,  особого этапа в жизни ребенка, ко-
торый связан:  

• с изменением ведущей деятельности ребенка — переход к учебной деятельности (при сохране-
нии значимости игровой);  

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим 
миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыраже-
нии;  

• с принятием и освоением новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании 
внутренней позиции школьника и определяющей перспективы личностного и познавательного 
развития;  

• с формированием основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятель-
ность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с другими участниками учебного 
процесса;  

• с изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;  
• с моральным развитием, которое связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  
 Учитывает характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) цен-

тральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне:   
• словесно-логическое мышление;  
• произвольная смысловая память;   
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• произвольное внимание;   
• письменная речь;   
• анализ;   
• рефлексия содержания, оснований и способов действий;   
• планирование и умение действовать во внутреннем плане;  
• знаково-символическое мышление;   
• развитие целенаправленной и мотивированной активности, направленной на овладение учебной 

деятельностью.  
Учитывает разный уровень развития детей, связанный с возрастными, психологическими 

и физиологическими индивидуальными особенностями младшего школьного возраста.   
Основными принципами реализации образовательной программы являются: 

-Принцип гуманности предусматривает создание в школе атмосферы уважения чести и досто-
инства личности ребенка, педагога; формирование взаимоотношений на основе доброжелатель-
ности, сотрудничества, взаимной помощи, справедливости и т.д.;  
-Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего впере-
ди развития предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 
духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка.  
-Принцип практической направленности предусматривает формирование УУД, способности 
их применять в практической деятельности и повседневной жизни (этому способствуют: работа 
с разными источниками информации; работа в разных группах и в разном качестве; самостоя-
тельная работа).  
-Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников - поддержка всех 
учащихся с использованием разноуровневого по трудности и объему представления предметно-
го содержания (каждый ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программ-
ный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи).   
-Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 
наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего к частному 
(к способу решения конкретной учебной задачи), продуманную систему повторения (неодно-
кратное возвращение к пройденному материалу).   
-Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 
формировании у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предпола-
гается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях 
(физкультминутки, динамические паузы, экскурсии на природу, Дни Здоровья).   
-Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает формирование навыков 
социальной адаптации, самореализации.   
   Программа адресована:  

Учащимся и родителям: для информирования о целях, содержании, организации и пред-
полагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образова-
тельных результатов; для определения сферы ответственности за достижение результатов обра-
зовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодей-
ствия.  

Учителям: для ориентира в практической образовательной деятельности.  
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Администрации: для координации деятельности педагогического коллектива по выпол-
нению требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной 
программы; для регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса.  

Учредителю и органам управления: для повышения объективности оценивания образова-
тельных результатов учреждения в целом; для принятия управленческих решений на основе 
мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной дея-
тельности школы.  

Данная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 
уровне начального общего образования и направлена:  
- на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, лич-
ностное и интеллектуальное развитие; на создание основы для самостоятельной реализации 
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способ-
ностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучаю-
щихся.  

Содержание основной образовательной программы начального общего образования раз-
работано с учетом потребностей обучающихся и их родителей, а также на основе социального 
заказа региона.  
     Начало реализации программы - 01.09.2014 г.   
     Срок получения начального общего образования составляет четыре года. 
     Педагогический коллектив школы считает целесообразным обучение по УМК «Школа 
России», так как данный УМК  обеспечивает достижение результатов освоения основной обра-
зовательной программы начального общего образования и полностью соответствует требовани-
ям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).    ООП  НОО разрабо-
тана с учетом особенностей используемого учебно-методического комплекта «Школа России» 
(научный руководитель А. А. Плешаков, издательство Просвещение»).  
     ФГОС предполагает реализацию в образовательном учреждении как урочной, так и вне-
урочной деятельности, которые объединены единой целью - развитие личности учащегося на 
основе освоения способов деятельности.   
     Внеурочная деятельность школьников - специально организованная деятельность, пред-
ставляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса, отличная от урочной си-
стемы обучения. Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных потреб-
ностей обучающихся, развитие их интересов; планируется на основе выявленных интересов и 
потребностей обучающихся и заявления родителей (законных представителей) обучающихся.   
   Для организации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная модель, которая 
разработана на основе внутренних ресурсов образовательного учреждения. В организации вне-
урочной деятельности принимают участие педагогические работники: учителя начальных клас-
сов, учителя–предметники, старшая вожатая, педагог – библиотекарь. 
   Внеурочная   деятельность может быть организована:  
-по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-
ное, спортивно-оздоровительное;  
-по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое обще-
ние), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество; 
техническое творчество, трудовая, спортивно-оздоровительная и туристско-краеведческая дея-
тельность;  
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-в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, проекты, виктори-
ны, поисковые исследования через организацию  деятельности обучающегося во взаимодей-
ствии со сверстниками, педагогами, родителями.  

Основная образовательная программа предусматривает:  
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися;  
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через 
систему клубов, секций,  кружков,  учреждений дополнительного образования и т.д.;  
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно- исследователь-
ской деятельности;  
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-
ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;  
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педа-
гогических работников;  
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-
ной среды (своего города и района) для приобретения опыта реального управления и действия.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще-
ства;  

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на 
основе разработки содержания и технологий образования;  

• ориентацию на результаты образования (развитие личности обучающегося на основе УУД);  
• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса;  
• учет возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, роли и значе-

ния видов деятельности и форм общения для определения целей образования и путей их до-
стижения;  

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего 
образования;  

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучаю-
щегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспе-
чивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов;  

• гарантированность  достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, что создает основу для самостоятельного успеш-
ного усвоения обучающимися знаний, умений, компетенций, видов, способов деятельности.  
 

1.2. Планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования являются  важнейшим механизмом реализации требований Стандарта к 
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу.  

Планируемые результаты:  
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных 
и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых устано-
вок 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 ка-
чества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего об-
разования.  

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов обра-
зования:  

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазви-
тию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки вы-
пускников 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), обеспечивающих овла-
дение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  
  Метапредметные результаты формируются за счет реализации программы формирова-
ния универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов;  

• 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 элемен-
тов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.   

Предметные результаты формируются в ходе изучения обучающимися образовательных 
программ по предметам учебного плана, дополнительных общеобразовательных программ, 
участия в проектной и исследовательской деятельности.  

Количественной оценке подлежат только метапредметные и предметные результаты, 
личностные результаты количественно не оцениваются, их оценивание ведется учителем в ос-
новном методом наблюдения, получением информации от семьи.   

Достижение предметных результатов на базовом уровне оценивается «удовлетворитель-
но» и дает основания для перевода учащегося на следующий уровень  школьного образования. 
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 
научится» к каждому разделу учебной программы. Критериями отбора данных результатов 
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном образовательном 
уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством детей.  
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Уровень достижений результатов   «Выпускник получит возможность научиться», 
могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 
мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабаты-
вается со всеми без исключения обучающимися. Частично задания, ориентированные на оценку 
достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 
контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся про-
демонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 
выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 
этом невыполнение обучающимися заданий этой группы, не является препятствием для пере-
хода на следующий образовательный уровень.   

Основные личностные результаты освоения образовательной программы началь-
ного общего образования:  
 1)формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за свою Ро-
дину, российский народ и историю России,  осознание своей этнической и национальной при-
надлежности;  формирование ценностей многонационального российского общества;  станов-
ление гуманистических и демократических ценностных ориентации;  
2)формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
3)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-
дов;  
4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;  
5)принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно-
сти и формирование личностного смысла учения;  
6)развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-
формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;  
7)формирование этнических 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 разных социальных ситуа-
циях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
10)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие мотивации к твор-
ческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным цен-
ностям.  
– Личностные результаты:   
Самоопределение:  
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;  
- принятие образа «хорошего ученика»;  
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 
образ жизни;  
- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следо-
вать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;   
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- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства со-
причастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  
- осознание ответственности человека за общее благополучие;  
- осознание своей этнической принадлежности;  
- гуманистическое сознание*;  
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 
следование в поведении социальным нормам;  
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.  
Смыслообразование:  
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);  
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;  
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии при-
роды, народов, культур и религий;  
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  
Нравственно-этическая ориентация:   
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;   
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и нахо-
дить выходы из спорных ситуаций;  
- эстетические потребности, ценности и чувства;   
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость;  
- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского обще-
ства.  
Личностные результаты у выпускников начальной школы:  
• внутренняя позиция;   
• адекватная мотивация учебной деятельности, включая  учебные и познавательные моти-
вы;   
• ориентация на моральные нормы и их выполнение.  
 

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и универсальные 
учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень планируемых 
результатов и  выстроены по следующим позициям:  
1) Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче:   

- «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;   
- выбор и использование целесообразных способов действий;  
- определение рациональности (нерациональности) способа действия.  

2) Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных форм по-
знавательной и личностной рефлексии:  
- составление плана пересказа учебно-познавательного текста;   
- контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; нахождение оши-
бок в работе (в том числе собственной);  
- адекватная самооценка выполненной работы;  
- восстановление нарушенной последовательности учебных действий.  
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3) Использование знаково-символических средств представления информации:   
- чтение схем, таблиц, диаграмм;   
- представление информации в схематическом виде.  
4) Овладение логическими действиями и умственными операциями:  
- выделение признака для группировки объектов, определение существенного признака, 
лежащего в основе классификации;  
- установление причинно-следственных связей;  
- сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации;  
- использование  базовых  предметных  и  метапредметных  понятий 
 для характеристики объектов окружающего мира.  
5) Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий:  
- составление текста-рассуждения;  
- выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; - использование обобщаю-
щих слов и понятий.  
6) Смысловое чтение:  
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-
ствии с целями и задачами;   
- осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуника-
ции;  
- составление текстов в устной и письменной формах.  
7) Различные способы поиска и использования информации:   

- поиск значения слова по справочнику;  
- определение правильного написания слова;  
- «чтение» информации, представленной разными способами.  

Основные метапредметные результаты освоения образовательной программы 
начального общего образования:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления;  
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-
тивные способы достижения результата;  
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-
собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-
ных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-
ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательны-
ми задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать  (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализиро-
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вать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графиче-
ским сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров  в соответ-
ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание, в соответствии с задача-
ми коммуникации,  и составлять тексты в устной и письменной формах;  
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договориться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;  
14)      овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами;  
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-
ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета.  
          Метапредметные результаты, регулятивные универсальные учебные действия    
Целеполагание:   
- формулировать и удерживать учебную задачу;  
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; - ставить новые учебные зада-
чи в сотрудничестве с учителем.  
Планирование:   
- применять установленные правила в планировании способа решения;  
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 
с учетом конечного результата;   
- составлять план и последовательность действий;  
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  
Осуществление учебных действий:  
- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 
умственной формах;  
- использовать речь для регуляции своего действия.  
Прогнозирование:   
- предвосхищать результат;  
- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  
- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи.  
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Контроль:  
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона;  
- различать способ и результат действия;  
- использовать установленные правила в контроле способа решения;  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;   
- осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и по спосо-
бу действия.  
Коррекция:  
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 
и учета сделанных ошибок;   
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 
по исправлению допущенных ошибок;  
- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае рас-
хождения эталона, реального действия и его результата.  
Оценка:  
- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 
уровень усвоения;  
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;  
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 
требованиями конкретной задачи.  
Саморегуляция:  
- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических пре-
пятствий;  
- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач;  
- активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта.  
 
Регулятивные УУД, сформированные у выпускников начальной школы  

Овладеть типами учебных действий, направленных на организацию своей работы, вклю-
чая: способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; планировать ее реализацию (в 
том числе во внутреннем плане); контролировать и оценивать свои действия; вносить соответ-
ствующие коррективы в их выполнение.  
 
Познавательные универсальные учебные действия   
Общеучебные:   
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  
-использовать  общие приемы решения задач;  
-ориентироваться в разнообразии способов решения задач;  
-выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  
-осуществлять рефлексию способов и условий действий,   
-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  
-ставить и формулировать проблемы;  
-самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характе-
ра;  
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-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе твор-
ческого и исследовательского характера;  
-осуществлять смысловое чтение;  
-выбирать вид чтения в зависимости от цели;  
-узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответ-
ствии с содержанием учебных предметов.  
Знаково-символические:   
-использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения за-
дач;  
-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
-моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объ-
ектов с целью решения конкретных задач.  
Информационные:  
- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных фор-
мах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);  
- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; до-
полнение таблиц новыми данными;  
- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);   
- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, за-
полнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;  
- анализ информации;  
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами);  
- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 
презентовать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); - оценка информации 
(критическая оценка, оценка достоверности).  
Логические:  
- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 
признаков;  
- анализ; синтез; сравнение; сериация;  
- классификация по заданным критериям;  
- установление аналогий;   
- установление причинно-следственных связей;   
- построение рассуждения; 
- обобщение.  
Познавательные УУД, сформированные у выпускника начальной школы:  
-воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  
-использовать знаково-символические средства, в том числе овладение действием модели-
рования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие при-
емы решения задач.  
Коммуникативные универсальные учебные действия   
Инициативное сотрудничество:  
- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;  
- предлагать помощь и сотрудничество;   
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- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познава-
тельных задач.  
Планирование учебного сотрудничества:  
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-
ничества с партнером;  
- определять цели, функции участников, способы взаимодействия;  
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности.  
Взаимодействие:  
-формулировать собственное мнение и позицию;  
-задавать вопросы;   
-строить понятные для партнера высказывания;   
-строить монологичное высказывание;   
-вести  устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка; слушать собеседника.  
Управление  коммуникацией:   
-определять общую цель и пути ее достижения;  
-осуществлять взаимный контроль;  
-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;   
-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудниче-
стве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
-прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  
-разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 
 -координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.  
В сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы приобретут:  
- умения учитывать позицию собеседника (партнера);  
- организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстника-
ми;  
- адекватно воспринимать и передавать информацию;  
- отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 
компонентами которых являются тексты.   
*курсивом (здесь и далее) выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляю-
щие базовый  уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научить-
ся»).  
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Характеристика  результатов формирования универсальных учебных действий 
на разных этапах обучения в начальной школе по УМК  «Школа России»  

Класс  Личностные УУД   Метапредметные УУД  

Регулятивные УУД   Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  

1 класс  1. Ценить и прини-
мать следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья».  
2. Уважать к своей 
семье, к своим родствен-
никам, любовь к родите-
лям.   
3. Освоить  роли  
ученика; формирование 
интереса (мотивации) к 
учению.  
4. Оценивать  жиз-
ненные ситуаций  и по-
ступки героев художе-
ственных текстов с точки 
зрения общечеловече-
ских норм.  

1. Организовывать свое 
рабочее место под руко-
водством учителя.   
2. Определять цель вы-
полнения заданий на уро-
ке, во внеурочной дея-
тельности, в жизненных 
ситуациях под руковод-
ством учителя.  3. Опре-
делять план выполнения 
заданий на уроках, вне-
урочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя.  
4. Использовать в своей 
деятельности простей-
шие приборы: линейку, 
треугольник и т.д.  

1.Ориентироваться в учебни-
ке: определять умения, кото-
рые будут сформированы на 
основе изучения данного раз-
дела.   
2.Отвечать на простые вопро-
сы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике.  
3.Сравнивать предметы, объ-
екты: находить общее и раз-
личие.  
4.Группировать предметы, 
объекты на основе суще-
ственных признаков.  
5.Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушан-
ное; определять тему.   

1. Участвовать в диалоге 
на уроке и в жизненных ситу-
ациях.  
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по классу.   
3. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: здо-
роваться, прощаться, благода-
рить.  
4. Слушать и понимать 
речь других.  
5. Участвовать  в паре.   
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2 класс  1.Ценить и принимать сле-
дующие базовые ценности: 
«добро», «терпение», «ро-
дина»,  
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг».  
2.Уважение к своему наро-
ду, к своей родине.    
3.Освоение личностного 
смысла учения, желания 
учиться.   
4.Оценка жизненных ситуа-
ций  и поступков героев ху-
дожественных текстов с 
точки зрения общечелове-
ческих норм. 

1.Самостоятельно орга-
низовывать свое рабочее 
место.  
2.Следовать режиму 
 организации учебной и 
внеучебной деятельно-
сти.  
3.Определять цель учеб-
ной деятельности с по-
мощью учителя и само-
стоятельно.   
4.Определять план вы-
полнения заданий на 
уроках, внеурочной дея-
тельности, жизненных 
ситуациях под руковод-
ством учителя.  
5.Соотносить выполнен-
ное задание  с образцом, 
предложенным учителем.  
6.Использовать в работе 
простейшие  инструмен-
ты и более сложные при-
боры (циркуль).   
7.Корректировать выпол-
нение задания в даль-
нейшем.  
8.Оценка своего задания 
по следующим 

1.Ориентироваться в учебни-
ке: определять умения, кото-
рые будут сформированы на 
основе изучения данного раз-
дела; определять круг своего 
незнания.   

2.Отвечать на простые  и 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, 
находить нужную информа-
цию в учебнике.  
3.Сравнивать  и группиро-
вать предметы, объекты  по 
нескольким основаниям; 
находить закономерности; 
самостоятельно продолжать 
их по установленном прави-
лу.    
4.Подробно пересказывать 
прочитанное или прослу-
шанное;  составлять простой 
план .  
6.Определять,  в каких ис-
точниках  можно  найти  не-
обходимую информацию 
для  выполнения задания.   
7.Находить необходимую 
информацию,  как в учебни-
ке, так и в  словарях в учеб-

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зре-
ния на события, поступки.  
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жиз-
ненных речевых ситуаций.   
3.Читать вслух и про себя тек-
сты учебников, других худо-
жественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.   
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в сов-
местном решении проблемы 
(задачи).  
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параметрам: легко вы-
полнять, возникли слож-
ности при выполнении.   

нике. 
8.Наблюдать и делать само-
стоятельные   простые вы-
воды. 

 
 
 
 
 

 
3 класс  1. Ценить и принимать  1. Самостоятельно  1. Ориентироваться в учебни-

ке:  
1. Участвовать в диалоге;  
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 следующие базовые ценно-
сти:  «добро»,  
«терпение», «родина»,  
«природа», «семья», «мир»,  
«настоящий друг»,  
«справедливость», «жела-
ние понимать друг друга», 
«понимать позицию друго-
го».  
2. Уважение к своему наро-
ду, к другим народам, тер-
пимость к обычаям и тради-
циям других народов.  
3. Освоение личностного 
смысла учения; желания 
продолжать свою учебу.  
4. Оценка жизненных ситуа-
ций  и поступков героев ху-
дожественных текстов с точ-
ки зрения общечеловеческих 
норм, нравственных и этиче-
ских ценностей.  

организовывать свое ра-
бочее место в соответ-
ствии с целью выполне-
ния заданий.  
2. Самостоятельно опре-
делять важность или  
необходимость выпол-
нения различных зада-
ния в учебном  процессе 
и жизненных ситуациях.  
3. Определять цель учеб-
ной деятельности с помо-
щью самостоятельно.   
4. Определять план выпол-
нения заданий на уроках, 
внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя.  
5.Определять правиль-
ность выполненного 
задания  на основе 
сравнения с предыду-
щими заданиями, или 
на основе различных 
образцов.   
6.Корректировать вы-
полнение задания в 
соответствии с пла-
ном,  

определять умения, которые 
будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего незна-
ния; планировать свою работу 
по изучению незнакомого ма-
териала.    
2. Самостоятельно предпола-
гать, какая  дополнительная 
информация буде нужна для 
изучения незнакомого матери-
ала; отбирать необходимые  
источники информации среди 
предложенных учителем сло-
варей, энциклопедий, справоч-
ников.  
3.Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, схе-
ма, экспонат, модель,  а, ил-
люстрация и др.)  
4.Представлять информацию 
в виде текста, таблицы, схе-
мы, в том числе с помощью 
ИКТ.  
5.Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объ-
екты, явления, факты.   

слушать и понимать других, 
высказывать свою точку зре-
ния на события, поступки.  
2.Оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной речи с учетом 
своих учебных и жизненных ре-
чевых ситуаций.   
3.Читать вслух и про себя тек-
сты учебников, других художе-
ственных и научно-популярных 
книг, понимать прочитанное.   
4.Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в сов-
местном решении проблемы 
(задачи).  
5.Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого эти-
кета.   
6.Критично относиться к своему 
мнению  
7.Понимать точку зрения друго-
го   
8.Участвовать в работе группы, 
распределять роли, договари-
ваться друг с другом.   
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  условиями выполнения, 
результатом действий 
на определенном этапе.   
7. Использовать в 
работе литературу, ин-
струменты, приборы.   
8. Оценка своего 
задания по  параметрам, 
заранее представлен-
ным.  
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4 класс  1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро»,  
«терпение», «родина»,  
«природа», «семья», «мир»,  
«настоящий друг»,  
«справедливость», «жела-
ние понимать друг друга», 
«понимать позицию друго-
го», «народ», «националь-
ность» и т.д.  
2. Уважение  к своему наро-
ду, к другим народам, при-
нятие ценностей других 
народов.  
3. Освоение личностного 
смысла учения;  выбор даль-
нейшего образовательного 
маршрута.  
4. Оценка жизненных ситуа-
ций  и поступков героев  

1. Самостоятельно  фор-
мулировать задание: опре-
делять его цель, планиро-
вать алгоритм его выпол-
нения, корректировать ра-
боту по ходу его выполне-
ния, самостоятельно оце-
нивать.  
2. Использовать  при вы-
полнения задания различ-
ные средства: справочную 
литературу, ИКТ, инстру-
менты и приборы.   
3. Определять самостоя-
тельно критерии оценива-
ния, давать самооценку.   

1. Ориентироваться в учебни-
ке: определять умения, кото-
рые будут сформированы на 
основе изучения данного раз-
дела; определять круг своего 
незнания; планировать свою 
работу по изучению незнако-
мого материала.    
2. Самостоятельно предпола-
гать, какая  дополнительная 
информация буде нужна для 
изучения незнакомого матери-
ала; отбирать необходимые  
источники информации среди 
предложенных учителем сло-
варей, энциклопедий, справоч-
ников, электронные диски.  
3. Сопоставлять  и отбирать ин-
формацию, полученную из   

Участвовать в диалоге; слушать 
и понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, 
поступки.  
2.Оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной речи с учетом 
своих учебных и жизненных ре-
чевых ситуаций.   
3.Читать вслух и про себя тек-
сты учебников, других художе-
ственных и научно-популярных 
книг, понимать прочитанное.   
4.Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в совмест-
ном решении проблемы (зада-
чи).  
5.Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого эти-
кета; аргументировать свою точ-
ку  
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 художественных текстов с 
точки зрения общечеловече-
ских норм, нравственных и 
этических ценностей, ценно-
стей гражданина России.  

 различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет).   
4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объ-
екты, явления, факты.   
5. Самостоятельно делать вы-
воды, перерабатывать инфор-
мацию, преобразовывать ее,  
представлять информацию на 
основе схем, моделей, сооб-
щений.  
6.Составлять сложный план 
текста.  
7.Уметь передавать содержание 
в сжатом, выборочном или раз-
вернутом виде.  

зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений.    
6. Критично относиться к сво-
ему мнению. Уметь взглянуть 
на ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций.  
7.Понимать точку зрения дру-
гого.   
8.Участвовать в работе группы, 
распределять роли, договари-
ваться друг с другом. Предви-
деть  последствия коллектив-
ных решений.  
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На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результа-
ты освоения:  
- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей-
ствий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-
компетентности учащихся»;  
- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры 
и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 
культура».  
 

ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ  
(метапредметные результаты)  

 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учеб-
ных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

 
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 последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака;  
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тек-

сте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явле-
ние по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таб-
лицы, схемы, диаграммы;  

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

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

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 
поиска нужной информации;  

• работать с несколькими источниками информации;  
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  
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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 показан-

ные 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 учетом 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 достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в ин-
формации 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.  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в со-
временном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с ги-
пермедийными информационными объектами.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  
Выпускник научится:  

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими сред-
ствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  
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• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьюте-
ре. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изоб-
ражения, цифровых данных  

Выпускник научится:  
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;  
• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; • 
рисовать изображения на графическом планшете;  

• сканировать рисунки и тексты.  
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания ска-
нированного текста на русском языке. 
 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится:  

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 
(флэш-карты);  

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-
вать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, ис-
пользуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опро-
са людей;  

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изобра-
жений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографиче-
ский контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочни-
ках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; со-
ставлять список используемых информационных источников (в том числе с использовани-
ем ссылок);  

• заполнять учебные базы данных.  
 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поис-
ке в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.  
 

Создание, представление и передача сообщений  
Выпускник научится:  
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• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 
оформлять и сохранять их;  

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с ис-
пользованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-
зентации;  

• создавать диаграммы, планы территории и пр.;  
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со-

ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  
• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения;  
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллектив-

ной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксиро-
вать ход и результаты общения на экране и в файлах.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• представлять данные;  
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация  
Выпускник научится:  

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах;  
• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (про-

стые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполните-
ля с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  
Выпускник получит возможность научиться:  

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной  
деятельности и деятельности группы;  

• моделировать объекты и процессы реального мира.  
   

Перспективный план формирования информационной компетентности  
по классам (годам обучения)    

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  
Формулировать поис-
ковый запрос  и выби-
рать  способы получе-
ния  информации. 
Проводить самостоя-
тельные наблюдения. 

Проводить  наблю-
дение /эксперимент  
по  плану в соответ-
ствии с поставлен-
ной  задачей. Вос-
принимать основное  

Осуществлять плани-
рование  
информационного 
поиска: указывать, 
какая информация  (о 
чем) требуется для  

Планировать информаци-
онный  
поиск в соответствии с 
поставленной  задачей: 
самостоятельно  и аргу-
ментировано  принимать 
решение о  завершении 
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Формулировать во-
просы к взрослому с 
указанием  на недо-
статочность информа-
ции.  Находить  в со-
общении  нужную 
информацию в явном 
виде. Использовать 
знако символические 
средства (чертежи, 
формулы) представ-
ления  информации 
для создания моделей 
изучаемых объектов и 
процессов, схем ре-
шения учебных и 
практических задач.  
  
  
  
  
  
  
  

содержание фактиче-
ской/ оценочной ин-
формации в моноло-
ге, диалоге, дискус-
сии  (в группе), 
определяя основную  
мысль, причинно- 
следственные  связи, 
отношение  говоря-
щего  к предмету  
обсуждения. Пользо-
ваться толковым и 
орфографическим 
словарями при воз-
никновении  
необходимости. извле-
кать и систематизиро-
вать информацию по 
двум  и более  задан-
ным основаниям.  
Точно  излагать полу-
ченную информацию. 
Находить вывод ы  и 
аргументы  в  
предложенном  источ-
нике информации.  
Работать с модельны-
ми  средствами (зна-
ковыми, графически-
ми, словесными)  в 
рамках изученного  
материала.  

решения поставлен-
ной задачи; в каком 
типе  источника сле-
дует  искать  задан-
ную информацию, и  
характеризовать  ис-
точник    
в соответствии с зада-
чей информационного  
поиска.  Извлекать 
первичную инфор-
мацию  по заданно-
му  вопросу из ста-
тистического источ-
ника; самостоятель-
но планировать  и 
реализовывать сбор 
необходимой ин-
формации.  
Проводить  первич-
ную обработку со-
бранной информа-
ции: систематизиро-
вать собранную ин-
формацию из разных  
источников (график, 
текст, рисунок, таб-
лица); самостоятель-
но задавать  простую 
структуру  для  пер-
вичной  
систематизации ин-
формации по одной  
теме ( с помощью 
таблицы);  переводить 
информацию из гра-
фического или сим-
вольного  представ-
ления в текстовое  и  
наоборот. Обраба-
тывать полученную 
информацию: де-
лать выводы  на  ос-

информационного  поиска 
(оценивать полученную 
информацию с точки зре-
ния достаточности  для 
решения задачи); указы-
вать  те вопросы, ответы 
на которые для решения 
поставленной задачи 
необходимо получить из 
разных по типу источни-
ков; обосновывать ис-
пользование  источников 
информации того  или  
иного   
типа, исходя  из це-
ли  деятельности. 
Извлекать  инфор-
мацию:  
самостоятельно планиро-
вать  и осуществлять  из-
влечение информации  из  
статистического  
источника; искать  ин-
формацию в различной  
информационной среде.; 
обрабатывать полученную  
информацию: фиксировать 
информацию  с  помощью   
аудио- и видеозаписи  с 
информационных   
измерениях;  делать  вы-
воды  на основе  критиче-
ского  анализа разных то-
чек  зрения  или сопо-
ставления  информации, 
подтверждать  вывод соб-
ственной аргументацией  
или самостоятельно  
полученными данными; 
самостоятельно указы-
вать  на  информацию, 
нуждающуюся  в про-
верке, и применять спо-
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нове полученной  
информации, при-
водить аргументы, 
подтверждающие 
вывод. 

соб  проверки достовер-
ности  информации; со-
здавать  медиа сообще-
ния, включающие текст, 
набираемый на  
клавиатуре, цифровые 
данные, неподвижные и  
движущиеся изображе-
ния, звуки, ссылки  
между элементами  обще-
ния.   

 
Планируемые результаты освоения выпускниками начальной школы 

программ по учебным предметам  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого обще-
ния и явление национальной культуры. 

У выпускников, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 
нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения. У них 
будут сформированы коммуникативные учебные действия; они смогут применять орфогра-
фические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при за-
писи собственных и предложенных текстов, овладеют умением проверять написанное; по-
лучит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится 
с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (мор-
фемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научатся находить, ха-
рактеризовать, 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 (символико-
моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что яв-
ляется основой успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 
языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 
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• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; со-гласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звон-кие/глухие, пар-
ные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, 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 и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представ-ленного в учеб-
нике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произно-шения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учи-
телю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться: разбирать по составу слова с одно-

значно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгорит-
мом, оценивать правильность проведения разбора слова по 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: 
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• 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, сою-
зы и, а, но, частицу не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в сло-
восочетании и предложении; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-
ные/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, обсто-
ятельства; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-
стого предложения (по членам предложения, синтаксический), 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 учебника; 
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными пра-
вилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять ор-
фографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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• подбирать примеры с определённой орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-
жать орфографических и пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-
собы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-
ного 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 обще-
ния (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
• выражать собственное мнение и аргументировать его; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 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 изложе-
ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-
ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изло-
жений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 
текстов); 
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
 

Изучение курса обеспечивает достижение выпускниками начальной школы опреде-
ленных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 Личностные результаты   
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и исто-

рию России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций.  
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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 куль-
туре других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-
ховным ценностям.  

Метапредметные результаты  
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления.  
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 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), сбо-

ра, 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 соответ-
ствии 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 свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

9. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-
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троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-
ние окружающих.  

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-
сов сторон и сотрудничества.  

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Русский язык».  

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража-
ющими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального обще-
го образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебно-
го предмета «Русский язык».  

Предметные результаты  
Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  
Выпускник научится:  

• различать звуки и буквы;  
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; соглас-

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

• знать последовательность букв в русском алфавите, 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, оце-
нивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия»)»  
Выпускник получит возможность научиться:  

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебни-
ке материала);  

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения сло-
ва 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 с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс.  
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оце-
нивать правильность проведения разбора слова по составу.  
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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 имен существительных — род, число, падеж, 
склонение;  

• определять грамматические признаки имен 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 имен существительных, имен 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, сою-
зы и, а, но, частицу не при глаголах.  
Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  
• различать предложение, словосочетание, слово;  
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосоче-

тании и предложении;  
• классифицировать предложения по цели  высказывания, находить повествователь-
ные/побудительные/вопросительные предложения;  

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; вы-

делять предложения с однородными членами.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обсто-
ятельства;  
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• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-
стого  предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 
разбора;  
• различать простые и сложные предложения.  
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  
Выпускник научится:  

• применять правила правописания (в объеме содержания курса);  
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  
• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;  
• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными пра-

вилами правописания;  
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  
• подбирать примеры с определенной орфограммой;  
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок;  
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах.  
Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

ного 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 обще-
ния (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

• выражать собственное мнение и аргументировать его;  
• самостоятельно озаглавливать текст;  
• составлять план текста;  
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 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 определенную 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;  
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• анализировать последовательность собственных действий при работе над изло-
жениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать пра-
вильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создавае-
мых текстов);  

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  
  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
Личностные результаты:  
1) формирование чувства гордости за свою Родину, ее 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, ценно-
стей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художе-
ственной литературы;  
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-
гих народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принад-
лежности;  
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;   
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной де-
ятельности 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 социаль-
ных 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 деятельно-
сти, поиска средств ее 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 ее реализации, определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата;  
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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 познава-
тельных задач;  
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативны-
ми и познавательными задачами;  
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задача-
ми, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуника-
ции и составления текстов в устной и письменной формах;  
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-
сификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, по-
строения рассуждений;  
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 
и право каждого иметь и излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осу-
ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей ее достиже-
ния, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сто-
рон и сотрудничества. 
 
Предметные результаты  
Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни-
мать чтение с учетом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного 
опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной ин-
формации);  

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 
текстов);  

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произве-
дения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки 
(только для художественных текстов);  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 
поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, по-
нимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  
— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; опре-
делять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, пе-
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редавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по со-
держанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяс-
нять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 
литературы;  
— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), за-
данную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтвер-
ждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с исполь-
зованием словарей и другой справочной литературы;  

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  
— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять про-
стой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, 
чувствами героев, опираясь на содержание текста;  
— для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 
простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлени-
ями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содер-
жание;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  
— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содер-
жании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 
языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напря-
мую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 
героев, опираясь на содержание текста;  
— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тек-
сте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяс-
нять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художествен-
ных текстов);  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики тек-
ста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов тек-
стов). Выпускник получит возможность научиться:  

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения;  
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поис-

ковое) в зависимости от цели чтения;  
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста;  
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• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение;  

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
 Выпускник научится:  

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 
желанию;  

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• работать с тематическим каталогом;  
• работать с детской периодикой;  
• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится:  

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов;  

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за-
гадка, пословица), приводить примеры этих произведений.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях;  

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);  
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис-

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, струк-
тура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, оли-
цетворение, метафора, эпитет);  

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художе-
ственного текста.  
Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  
• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его собы-

тиями;  
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• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 
личного опыта;  

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуни-
кативной задачи (для разных адресатов).  
Выпускник получит возможность научиться:  

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 
предмета;  

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанно-
го (прослушанного) произведения;  

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, со-
зданное самостоятельно) художественное произведение. 

 
РОДНОЙ ЯЗЫК 

Под родным языком понимается государственный язык РФ, то есть русский язык. 
Выпускник осознает статус и значение государственного языка республики Россий-

ской Федерации, у него будут сформированы мотивации к изучению родного языка, осо-
знание роли родного языка как носителя народной культуры, средства её познания. Вы-
пускник освоит первоначальные знания о родном языке как системе, о его нормах, специ-
фике, закономерностях его функционирования: сможет овладеть основными орфоэпиче-
скими и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообра-
зования и словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и слож-
ных). Будут сформированы и развиты все виды речевой деятельности на изучаемом родном 
языке. 
 Выпускник научится: 
аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учи-
теля, одноклассников, телевизионных и радиопередач и др.); определять тему и главную 
мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи 
(радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); 
говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные 
темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи; 
чтение: читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале разного вида 
(фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный); составлять план 
текста (с помощью и самостоятельно); 
письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 
словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять не-
большие письменные работы и творческие задания.  
усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять не-
большие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как 
часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 
Под родным языком понимается государственный язык РФ, то есть русский язык. 

  Выпускник осознает место и роль литературы на изучаемом языке в едином куль-
турном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Феде-
рации, научиться воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (ис-
кусство слова); соотносить произведения словесного творчества с произведениями других 
видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные представле-
ния о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и ху-
дожественной литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и 
эстетического пространства республики Российской Федерации; находить общее и особен-
ное при сравнении художественных произведений народов Российской Федерации, народов 
мира. 
Выпускник научится: 
1)осознанному смысловому чтению; 
2)понимать смысл и значения элементарных понятий теории литературы: владеть техникой 
смыслового чтения вслух и про себя (позволяющей понимать смысл прочитанного/ адек-
ватно воспринимать чтение слушающими); 
3)различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, леген-
ды, мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего 
народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 
загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других народов); 
4) сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре 
и зле и т.д.); 
5)различать жанры небольших художественных произведений представителей детской ли-
тературы своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; 
6)анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 
мысль, последовательность действия, средства художественной выразительности; отвечать 
на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные 
средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 
7) определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, спра-
вочных); 
8) использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-
вое) для решения учебных и практических задач; 
9) ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 
10) проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожи-
дания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге;  
11)читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в 
дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки 
зрения; выполнять творческие работы (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с 
изменением действующего лица. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 
Личностные результаты:  
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1)Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-
занностям человека:  

• ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 
символике, родному языку, к России;  

• 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; великоду-
шие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь;  

• стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нрав-
ственную 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 нор-
мами;   

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

3) Воспитание уважения к культуре народов других стран:   
• элементарные представления о культурном достоянии других 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 других 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 учебе как творческой деятельности.  
5) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
• ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие;  
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• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее  
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  
• дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность;  
• первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным язы-

ком и осознание ее 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 че-

ловека;  
• 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 приро-

де.  
Метапредметные результаты:  

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 
иностранным языком:  
– элементарное представление об иностранном языке, как средстве познания мира и дру-

гих культур;  
– первоначальный опыт межкультурного общения;  
– познавательный интерес и личностный смысл изучения иностранного языка.  
У выпускников будет возможность развивать:  
способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств 
ее осуществления.  

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 
языковые способности  

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух);  
– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдель-

ных слов, грамматических конструкций и т. п.);  
– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы);  
– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстра-

тивной наглядности и др.);  
– выявление языковых закономерностей (выведение правил);  

способности к решению речемыслительных задач  
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– 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);  

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 пере-

ключению, увеличение объема).  
У выпускника будет возможность развить:   
 языковые способности  

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте);  
– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного выска-

зывания, короткого текста);  
 способности к решению речемыслительных задач  

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного);  
– иллюстрирование (приведение примеров);  
– антиципация (структурная и содержательная);  
– выстраивание  логической/хронологической последовательности (порядка, очередно-

сти);  
– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.);  
 психические процессы и функции  

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критич-
ность, самостоятельность;   
– память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); 
–     творческое воображение.  

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия:  
специальные учебные умения  

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 
транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями немецкого языка;  

– работать со справочным материалом: немецко-русским и русско-немецким 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:  
– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы 

упражнений и т. п.);  
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– пользоваться электронным приложением;  
универсальные учебные действия  
– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, чи-

тать с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых 
событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, рас-
ширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы;  

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятель-
но;  

– 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 техно-
логий);  

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной зада-
чей;  

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;  
– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными зада-

чами;  
– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классифи-

кация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений.  

Предметные результаты:  
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 образа жизни зарубежных сверстников;  
– 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 немецкого 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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• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог – обмен мнениями;  
• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  
• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  т. п. (в преде-
лах тематики начальной школы).  
Выпускник получит возможность научиться:  
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 
стихотворения, песни;  
• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;  
• 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 тек-

ста);  
• 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 со-
держание текста.  
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать:  

• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;  
• написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;  
• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 
предложения;  
• основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопроситель-
ное, побудительное, восклицательное); 
• с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.  
Выпускник овладеет умением читать, то есть научится:  
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• читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечи-
вающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необхо-
димой (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 содержа-
нию текста;  
• определять значения незнакомых слов по:   
– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным со-

ставляющим элементам сложных слов;   
– аналогии с родным языком;  
– конверсии;  
– контексту;  
– иллюстративной наглядности;  
- пользоваться справочными материалами (немецко-русским словарем, лингвострановед-
ческим справочником) с применением знаний алфавита.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;  

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые  
распространенные 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 днем рождения (объем 15–20 слов);  
– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объем 30–40 слов) с опорой на об-

разец.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– писать русские имена и фамилии по-немецки;  
– писать записки друзьям;  
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– составлять правила поведения/инструкции;  
– 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 (объем 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;  
• пользоваться немецким алфавитом;  
• писать все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания;  
• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипци-

онные знаки;  
• писать красиво (овладеет навыками немецкой каллиграфии);  
• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).  
Выпускник получит возможность научиться:  
• 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 немецкого языка;  
• соблюдать нормы произношения звуков немецкого 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 осо-

бенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (об-
щий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления);  
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах.  

Лексическая сторона речи  
Выпускник научится:  
• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах те-

матики начальной школы;  
• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пре-

делах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей.  
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Выпускник получит возможность научиться:  
• распознавать имена собственные и нарицательные;  
• распознавать части речи по определенным признакам;  
• понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффик-

сам и приставкам);  
• использовать правила словообразования;  
• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по ана-

логии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.).  
 

Математика и информатика  
МАТЕМАТИКА 

Личностные результаты  
1) Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  
2) Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семей-

ным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.  
3) Целостное восприятие окружающего мира.  
4) Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересо-
ванность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к 
выполнению заданий.  
5) Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.  
6)Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  
7)Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 
на результат.  

Метапредметные результаты  
1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы ее осуществления;  
2) овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера;  
3) умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата;  

4) способность использовать знаково-символические средства представления информа-
ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач;  

5) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

6) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, орга-
низации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-
ными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст 
с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 
величин и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать 
с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  
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7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-
фикации по родовидовым признакам, установления  
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-
вестным понятиям;  

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения;  

9) определение общей цели и путей ее достижения: умение договариваться о распределе-
нии функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «математика»;  

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-
щественные связи и отношения между объектами и процессами;  

12) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-
вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Математика».  
Предметные результаты   
Числа и величины 

 Выпускник научится:  
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая после-
довательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-
бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-
ние/уменьшение числа в несколько раз);  
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 
— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр 
— сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  
Выпускник получит возможность научиться:  
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 
действия;  
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, време-
ни), 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 использова-
нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-
ствий (в том числе деления с остатком);  
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• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-
значных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 
с нулем и числом 1);  
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-
ние;  
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-
ствия, 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 и др.).  
Работа с текстовыми задачами  
Выпускник научится:  
• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планиро-
вать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  
• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, свя-
занные с повседневной жизнью;  
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (поло-
вина, 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;  
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-
ная, 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 гео-
метрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  
Геометрические величины 
 Выпускник научится:  
• измерять длину отрезка;  
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-
угольника и квадрата;  
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• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).  
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, пло-
щадь фигуры, составленной из прямоугольников.  
Работа с информацией  
Выпускник научится:  
• читать несложные готовые таблицы;  
• заполнять несложные готовые таблицы;  
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• читать несложные готовые круговые диаграммы;  
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-
сложных таблиц и диаграмм;  
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», 
«если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  
• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 
информации;  
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 
и диаграммы);  
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин-
формацию с помощью таблиц и диаграмм;  
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-
ний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-
нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского об-
щества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-
ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-
гих народов;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-
ющемся мире;  
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной де-
ятельности и формирование личностного смысла учения;  
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том чис-
ле в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, со-
циальной справедливости и свободе;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-
ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-
ховным ценностям.  
 
Метапредметные результаты:   
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-
сти, поиска средств ее осуществления;  
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата;  
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;   
6) использование знаково-символических средств представления информации для со-
здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач;  
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника-
ционных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-
низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;  
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-
сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распреде-
лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-
жающих;  
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;   
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;  
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14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-
зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного пред-
мета «Окружающий мир».  

Предметные результаты  
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 объ-
ектов 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 и извлечения информации, отве-
тов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи-
тель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 
издания) для поиска необходимой информации;  
• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов;  
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-
связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отно-
шения к природе;  

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры вли-
яния 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 ви-
деокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие пре-
зентации 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 ее со-
хранение, соблюдать правила поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, эконо-
мия воды и электроэнергии) и природной среде;  
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо-
ровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  
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• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказы-
вать первую помощь при несложных несчастных случаях;  
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.  
Человек и общество  
Выпускник научится:  
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; опи-
сывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира  
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические собы-
тия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте вре-
мени»;  
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к об-
разу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от вымыслов;  
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се-
мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, добро-
желательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других лю-
дей и сопереживания им;  
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяс-
нений, 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 про-
шлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем са-
мым чувство исторической перспективы;  

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его со-
зидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
социума, этноса, страны;  

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-
ренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офици-
альной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в ин-
формационной образовательной среде;  

• определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; дого-
вариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в сов-
местной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-
жающих.  
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ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
    В рамках учебного предмета по выбору родителей (законных представителей обучаю-
щихся) и с согласия обучающихся  изучается  один из модулей: основы православной 
культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 
культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.  
Личностные результаты:  
1) формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину;  
2) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  
3) развитие этических чувств;  
4) воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости;  
5) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  
6) наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям.  
Метапредметные результаты:  

1) формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия;  
2) адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий;  
3) осуществлять информационный поиск;  
4) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;  

Предметные результаты:  
Основы православной культуры 

Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской куль-

туры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооруже-
ния, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 
между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;   

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-
вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-
бранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-
ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведе-
нием людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-
ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования.  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-
ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования.  

 
Основы исламской культуры  

Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 
в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, исто-
рии ее формирования в России;   

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных ре-
лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис-
тории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной мо-
рали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-
вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-
бранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-
ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-
ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования.  

Основы буддийской культуры  
Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 
в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, исто-
рии ее формирования в России;   

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной мо-
рали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-
вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-
бранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-
ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведени-
ем людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;    

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-
ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования.  
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования.  
  

Основы иудейской культуры  
Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 
в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  
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–ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России;   

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных ре-
лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис-
тории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;  

–соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;   
–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбран-
ным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  
–развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

–устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением лю-
дей, общественными явлениями;  

–выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-
диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, се-
мей, народов, российского общества, в истории России;  

Основы мировых религиозных культур  
Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (ре-
лигиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обря-
ды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ис-
лама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;   

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человече-
ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования.  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;   
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

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

Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-
ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведени-
ем людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 Основы светской этики  
Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан-
ской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурно-
му наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 
народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества;   

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граж-
данской) этики;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-
вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-
бранным темам.   

Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в россий-
ском обществе норм светской (гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и по-
ведением людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

–  акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  
  

   МУЗЫКА 
Личностные результаты:  
1) чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской пра-
вославной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;  
2) целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведе-
ний русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;  
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3) умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства, их понимание 
и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действитель-
ности;  
4) уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетиче-
ских потребностей, ценностей и чувств;  
5) развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  
6) ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной  жизни класса, школы, города и др.;  
7) формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравствен-
ной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
8) развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – 
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.  
Метапредметные результаты:  

1) овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-
сти, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;  
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания со-
держания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата в исполнительской и творческой деятельности;  
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная са-
мооценка своих музыкально – творческих возможностей;  
5) овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музы-
кальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;   
6) приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержа-
нии, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 
направлений в соответствии с задачами коммуникации;  
7) формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с раз-
мышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной фор-
ме;  
8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, уста-
новления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа 
музыкальных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности;  
9) умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятель-
ность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия  
на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образователь-
ные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.).  
Предметные результаты  
Музыка в жизни человека  
Выпускник научится:  
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• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведени-
ях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откли-
каться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-
творческой деятельности;  

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

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические осо-
бенности 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 дея-

тельность; музицировать.  
Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится:  
• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 
черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполни-
тельской 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 музы-
кальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-
нии простейших мелодий;  
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-
вовать 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 музыкальный язык народного и профессионального музы-
кального творчества разных стран мира.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-
боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

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

  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»:  
1) чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  
2) уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 
мира в целом;  
3) понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдель-
ного человека;  
4) сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии;  
5) сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искус-
ством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребно-
стей в самостоятельной практической творческой деятельности;  
6) овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руководством учителя;  
7) умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотно-
сить свою часть работы с общим замыслом;  
8) умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержа-
ния и средств его выражения.   

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универ-
сальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творче-
ской деятельности:  
1) овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравни-
вать, анализировать, выделять главное, обобщать;  
2) овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выпол-
нения коллективной творческой работы;  
3) использование средств информационных технологий для решения различных учеб-
но-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, вы-
полнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделирова-
нию и т.д.;  
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4) умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач;  
5) умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий;  
6) 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:   
Восприятие искусства и виды художественной деятельности  
Выпускник научится:  
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скуль-
птура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художе-
ственные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;  
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 
и свое отношение к ним средствами художественного образного языка;  
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, раз-
личные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 
явлений;  
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му-
зеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсужде-
нии их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях;  
• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;  
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

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, объем, фактуру; различные художественные материалы для во-
площения собственного художественно-творческого замысла;  
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• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-
нальную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 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 объеме 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 со-
здания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном кон-
струировании;  
• 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 
учетом 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 со-
стояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы;  
• моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известно-
го, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компь-
ютерной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  
Выпускник научится:  
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно 
творческой деятельности;  
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; ре-
шать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, чело-
века, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, вы-
ражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов;  
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красо-
те человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;  
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• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-
вать в коллективных работах на эти темы.  
  

ТЕХНОЛОГИЯ  
Личностные результаты:  

1) воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и ис-
торию России;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-
ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-
гих народов;  
4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной де-
ятельности и формирование личностного смысла учения;  
5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том чис-
ле в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, со-
циальной справедливости и свободе;  
6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 
умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
8) формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  
Метапредметные результаты;  
1) овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельно-
сти, приемами поиска средств ее осуществления;  
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3)формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата;  
4) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и  
практических задач;  
5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-
ном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-
тельными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с 
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 
и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, ви-
део-  и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательно-
сти, этики и этикета;  
6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-
ствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-
дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  
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7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  классифи-
кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-
зей, 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 свое мнение и аргументиро-
вать свою точку зрения и оценку событий;  
9) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами.  
Предметные результаты  
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-
живание 
 Выпускник научится:  
• иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 
народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности;  
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-
делия  обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;  
• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые  
действия;  
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  
•уважительно относиться к труду людей;  
•понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном ми-
ре, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и ува-
жать их;  

•понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учи-
теля элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый про-
дукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов.  
Элементы графической грамоты  

Выпускник научится:  
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-
ствах, 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 приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их вы-
делении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  



 

 

69  

  
 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами:  
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная  
игла);  
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-
ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эс-
кизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объ-
емные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реа-
лизации собственного или предложенного учителем замысла;  
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-
вать 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;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  
• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 
формах, с изображениями их разверток;  
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструк-
торской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; 
воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере 
 Выпускник научится:  
• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьюте-
ром и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной систе-
мы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенси-
рующие физические упражнения (мини-зарядку);  
• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информа-
ции;  
• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-
формационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).  
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы 
с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также по-
знакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

 или существенных ограничений по нагрузке)  
Личностные результаты:  

1) активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах ува-
жения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

2) проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различ-
ных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

3) проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставлен-
ных целей;  

4) оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 
общих интересов.  

Метапредметные результаты:  
1) характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;  
2) обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправле-

ния;  
3) общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимо-

помощи, дружбы и толерантности;  
4) обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий фи-

зической культурой;  
5) организация самостоятельной деятельности с учетом требовании ее безопасности, со-

хранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  
6) планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация от-

дыха в процессе ее выполнения;  
7) анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения;  
8) видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в дви-

жениях и передвижениях человека;  
9) оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;  
10) управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдер-

жанность, рассудительность;  
11) технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности.  
 
Предметные результаты:  
Знания о физической культуре 
 Выпускник научится:  
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической куль-
туры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  
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• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 
физических качеств;  
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные фи-
зические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 
физические упражнения, направленные на их развитие;  
• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе).  
Выпускник получит возможность научиться:  
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-
стью;  
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной дея-
тельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготов-
ленности.  
 
Способы физкультурной деятельности  
Выпускник научится:  
• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и вы-
полнять их в соответствии с изученными правилами;  
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблю-
дать правила взаимодействия с игроками;  
• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подго-
товленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  
 
Выпускник получит возможность научиться:  
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утрен-
ней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического раз-
вития и физической подготовленности;  
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств;  
• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и уши-
бах.  
Физическое совершенствование  
Выпускник научится:  
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
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равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таб-
лицы);  
• выполнять организующие строевые команды и приемы;  
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гим-
настическое бревно);  
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 
разного веса и объема);  
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональ-
ной направленности.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  
• плавать, в том числе спортивными способами;  
выполнять передвижения на лыжах  
      Будут подготовлены к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

  
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам 

по годам обучения представлены в рабочих программах, которые являются приложением к 
ООП НОО.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 
  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориенти-
рованная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итого-
вой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования (далее — система оценки) выступает 
как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Основные функции: 
ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования; 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 
образовательных достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования) и оценка резуль-
татов деятельности ОУ и педагогических кадров. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под-
готовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой про-
граммы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности ОУ и работников образования- выступают 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научить-
ся» для каждой учебной программы. 

Особенности системы оценки: 
-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных и личностных результатов общего образования); 
-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества обра-

зования.  
Внутренняя оценка — это оценка, выражаемая в текущих отметках учителей; в ре-

зультатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся учителями и 
педагогом- психологом; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и в решении пе-
дагогического совета о переводе обучающегося в следующий класс или на следующий 
уровень обучения. 

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 
службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. 

-использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-
грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
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-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учеб-
но- практических и учебно-познавательных задач; 

-использование накопительной системы оценивания (портфель достижений), харак-
теризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

-использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обу-
чающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 
системы образования; 

-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред-
ставле-нию их; 

-использование при оценке наряду со стандартизированными письменными или уст-
ными работами таких форм и методов, как проекты, практические работы, творческие ра-
боты, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

-оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
-в 1 классе обучение является «безотметочным». 
Со второго класса оценивание осуществляется по признакам уровней успешности, с 

использованием балльной шкалы (согласно Методического письма МО РФ «Контроль и 
оценка результатов обучения в начальной школе» от 19.11. 1998 года N 1561/14-15). 

«5» - высокий уровень – отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдуще-
му учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» - средний уровень – наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учеб-
ному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначи-
тельные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных прие-
мов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» - ниже среднего уровня – наличие не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по те-
кущему материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному мате-
риалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» - низкий уровень – наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему мате-
риалу; более 5 ошибок или 8 недочетов по пройденному материалу, нарушение логики, 
неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса; отсутствие аргументации либо ошибоч-
ность ее основных положений. 
 
Критерии оценивания конкретных видов контроля размещены в приложении к рабочим 
программам по предметам.  

«Оценка результата и отметка» 
Оценка − это словесная характеристика ре-
зультатов действий («молодец», «ориги-
нально», «а вот здесь, неточно, потому 
что…») 
 Оценивать  можно любое действие уче-
ника  (особенно успешное): удачную 
мысль в диалоге, односложный ответ на ре-
продуктивный вопрос и т.д.   

Отметка – это фиксация результата оцени-
вания в виде знака из принятой системы 
(цифровой балл в любой шкале, любые дру-
гие цветовые, знаковые шкалы). 
 Отметка ставится только за решение про-
дуктивной учебной задачи, в ходе которой 
ученик осмысливал цель и условия задания, 
осуществлял действия по поиску решения 
(хотя бы одно умение по использованию 
знаний),  получал и представлял результат.  
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В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные обучаю-
щимися, соотносятся с оценками: 
• «неудовлетворительно» - оценка свидетельствует о не овладении опорной системы зна-
ний и необходимыми учебными действиями; 
• «удовлетворительно» — оценка, свидетельствующая об освоении опорной системы зна-
ний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных 
задач, построенных на опорном учебном материале; 
• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

 
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обуча-
ющимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 
«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-
ствий у обучающихся на уровне начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-
понентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

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

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компо-
нентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обуча-
ющимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов обра-
зовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

Основное содержание оценки личностных, метапредметных и предметных резуль-
татов на уровне начального общего образования объекты, методы и инструментарий 
представлены в таблице



 

76  

  

 
 личностных  метапредметных  предметных  

Объект   УУД: самоопределение,  смыслообразование,  
нравственно-этическая ориентация.   
  
  
  
  

УУД  (регулятивные,  коммуникатив-
ные, познавательные),  т.е.  направ-
ленные  на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею:  
 Регулятивные: целеполагание, планирова-
ние и прогнозирование, осуществление 
учебных действий, контроль, коррекция, 
оценка, саморегуляция.  
  Познавательные: общеучебные, зна-
ково-символические, информационные, ло-
гические.  
  Коммуникативные:  инициативное со-
трудничество, планирование учебного со-
трудничества, взаимодействие, управление  
коммуникацией.  

предметные результаты содер-
жат в себе:  

- систему основополагаю-
щих элементов научного знания, 
которая выражается через учеб-
ный материал различных курсов 
(далее — систему  
предметных знаний);  

- систему формируемых 
действий с учебным материалом 
(далее — систему предметных 
действий), которые направлены 
на применение знаний, их преоб-
разование и получение нового 
знания.  
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Содержание   • сформированности внутренней пози-
ции обучающегося, которая находит отра-
жение в эмоционально-положительном от-
ношении обучающегося к образовательному  
учреждению,  
• ориентации на содержательные мо-
менты образовательного процесса — уроки, 
познание нового, овладение умениями и но-
выми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассни-
ками — и ориентации на образец «хорошего 
ученика» как пример для подражания; 

  
Основное  содержание  оценки мета-
предметных результатов на ступени 
начального общего образования строится во-
круг умения учиться.   

  
Достижение метапредметных резуль-

татов обеспечивается за счет основных ком-
понентов образовательного процесса — 
учебных предметов, представленных в обя-
зательной части учебного плана.  

Оценка достижения пред-
метных результатов ведется как в 
ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выпол-
нения итоговых проверочных ра-
бот, комплексной работы. Резуль-
таты накопленной оценки, полу-
ченной в ходе текущего и проме-
жуточного оценивания, фиксиру-
ются, в форме портфолио (порт-
феля) достижений и учитываются 
при  

 
  

• сформированности основ гражданской 
идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отече-
ства исторических событий; любви к своему 
краю, осознания своей национальности, 
уважения культуры и традиций народов 
России и мира; развития доверия и способ-
ности к пониманию и сопереживанию чув-
ствам других людей;  
• сформированности самооценки, осо-
знание своих возможностей в учении, спо-
собности адекватно судить о причинах свое-
го успеха/неуспеха в учении; умения видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать се-

  
  

определении итоговой оценки. 
Предметом итоговой оценки 
освоения обучающимися основ-
ной образовательной программы 
начального общего образования 
является достижение предметных 
и метапредметных  результатов 
начального общего образования, 
необходимых для продолжения 
образования.  
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бя и верить в успех;  
• сформированности мотивации учеб-
ной деятельности, включая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы, 
любознательность и интерес к новому со-
держанию и способам решения, приобрете-
нию новых знаний и умений, мотивации до-
стижения результата, стремления к совер-
шенствованию своих способностей;  
• знания моральных норм и сформиро-
ванности морально-этических суждений, 
способности к оценке своих поступков и 
действий других людей с точки зрения со-
блюдения/нарушения моральной нормы. 

Методы (про-
цедуры) ин-
струмент    

1) Внешние  неперсонифицирован-
ные мониторинговые исследования   
2) оценка личностного прогресса уче-
ника с помощью портфолио (портфеля) до-
стижений, куда включены следующие мате-
риалы:  

1. Выборки  детских  работ 
 – 
выполненных в ходе обязательных учебных 
занятий по всем изучаемым предметам, а 
также в ходе внеаудиторных занятий.  

2. Материалы стартовой диагностики, 
промежуточных и итоговых стандартизи-

� решение задач творческого и поиско-
вого характера,  
� учебное проектирование,   
� проверочные работы,   
� комплексные работы на межпредмет-
ной основе,   
� мониторинг сформированности основ-
ных учебных умений.  

 Основным  инструментом 
итоговой оценки являются   

итоговые комплексные рабо-
ты – система заданий различного 
уровня сложности по чтению, рус-
скому языку, математике и окру-
жающему миру.  

В учебном процессе оценка 
предметных результатов прово-
дится с помощью  диагностиче-
ских работ (входных, промежу-
точных и итоговых), направлен-
ных на определение уровня освое-
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рованных работ по отдельным предметам.  
3. Систематизированные материалы 

наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений за процессом овладения 
УУД, которые ведут учителя начальных 
классов, школьный психолог).  

4. Материалы, характеризующие до-
стижения учащихся во внеучебной и досуго-
вой деятельности.  
*Личностные результаты выпускников на 
ступени начального общего образования в   
 соответствии с требованиями Стандарта не 
подлежат итоговой оценке, оценка личност-
ных результатов учащихся отражает эффек-
тивность воспитательной и образовательной 
деятельности школы.   

ния темы учащимися.    
Проводится мониторинг ре-

зультатов выполнения трех итого-
вых работ – по русскому языку, 
математике  и итоговой комплекс-
ной работы на межпредметной ос-
нове.   
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МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Личностные достижения 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования не 
подлежат итоговой оценке. 

№ 
п/п 

Процедура 
оценивания Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 
1 Анкетирование/ 

тестирование 
Учитель Входное – 1 класс 

Промежуточные 
2-3 класс 
Итоговое - 4 класс 

 
Портфель 

достижений 

2 Наблюдения Учитель  
 

В течение 
обучения 

Сводная таблица 
результатов мо-
ниторинга уровня 
развития универ-
сальных учебных 
действий обучаю-
щегося 

3 Анализ содержания 
«Портфеля 
достижений» 

Классный 
руководитель 

По окончании 
обучения в 
начальных классах 

Характеристика 
классного 
руководителя 

4 
Мониторинг активно-
сти участия обучаю-
щихся в образователь-
ных событиях разного 
уровня и социально- 
значимых акциях. 

  Классный    
руководитель 

По окончании 
каждого учебного 
года 

Портфель 
достижений 

Для оценивания индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, кото-
рым необходима специальная поддержка, психолог проводит наблюдение по просьбе роди-
телей, учителя начальных классов, администрации с согласия родителей, законных предста-
вителей ребенка. 
Предметные достижения 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образова-
тельного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана. 
Оценка предметных результатов включает в себя: 

а) оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение при ре-
шении учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному учебному 
предмету). 

№ 
п/п 

Процедура 
оценивания 

 
Содержание 

Критерии 
оценива- 

ния 

Кто 
оценивает 

 
Сроки 

Фиксация 
результа- 

тов 
 
1 

Стартовая 
(входная) 
контрольная 

Определяет актуальный 
уровень знаний, 
необходимый для 

бальная 
система 

Администра 
ция, 
учитель 

Начало 
учебного 
года 

Классный 
журнал 
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 работа продолжения обучения     

 
 
2 

 
Текущие 
контрольные 
работы 

Направлены на проверку 
пооперационного состава 
действия, которым 
необходимо овладеть 
учащимся в рамках 
решения учебной задачи 

 
 
бальная 
система 

 
 
Учитель 

Согласно 
календарно- 
тематическо-
го планиро-
вания 
учителя 

 
 
Классный 
журнал 

 
 
3 

Рубежные 
(промежуточ-
ные) 
контрольные 
работы 

Направлена на проверку 
пооперационного состава 
действия, которым 
необходимо овладеть 
учащимся в рамках 
решения учебной задачи 

 
 
бальная 
система 

 
 
Администра-
ц ия, учитель 

 
По итогам 
первого 
полугодия 

 
 
Классный 
журнал 

 
 
4 

 
Итоговые 
контрольные 
работы 

Включает основные темы 
учебного года. Задания 
рассчитаны на проверку 
не только знаний, но и 
развивающего эффекта 
обучения. 

 
 
бальная 
система 

 
 
Администра-
ц ия, учитель 

 
По итогам 
учебного 
года 

 
 
Классный 
журнал 

 
 
 

5 

 
 
Промежуточная 
аттестация с 
аттестационным 
и испытаниями 

Русский язык, математика 
(2-4 класс) 

 

 

 

1 класс 

бальная 
система; 
оценка по 
эксперт-
ны м 
картам. 

 
безотметоч 
ное 

Администра-
ц я, учитель 

 
 

 

администра-
ция,  учитель 

В рамках 
четвертой 
четверти 

 

 

В конце 4 
четверти 

Протокол, 
классный 
журнал 

 

 

Портфель 
достижений 

 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
Самостоятельная 
работа 

Направлена, с одной сто-
роны, на возможную кор-
рекцию результатов 
предыдущей темы обу-
чения, с другой стороны, 
на параллельную          отра-
ботку 
и углубление текущей 
изучаемой учебной темы. 
Задания составляются на 
двух уровнях: 1 (базовый) 
и 2 (повышенный) по ос-
новным предметным со-
держательным линиям. 

 
 
 
 
 
 
бальная 
система 

 
 
 
 
 
 
Учитель 

 
 
 
 
 
5-6 работ в 
течение 
года 

 
 
 
 
 
 
Классный 
журнал 

 
 

7 

 
 
Проверочная 
работа 

Предъявляет результаты 
(достижения) учителю и 
служит механизмом 
управления и коррекции 
следующего этапа са-
мостоятельной работы 
школьников. 

 
 
бальная 
система 

 
 

Учитель 

5-6 работ в 
течение 
года 
после са-
мостоя- 
тел ьной ра-
боты 

 
 
Классный 
журнал 
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Метапредметные достижения 
            Метапредметные результаты включают в себя: регулятивные, коммуникативные 

и познавательные учебные действия 
№ 
п/п 

Процедура 
оценивания 

Критерии 
оценивания Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 
 
1 

Итоговые 
контрольные 
работы 
по предметам 

Уровень 
освоения 
УУД 

 
Учитель 

По плану 
проведения 
контрольных 
работ 

 
Портфель 
достижений 

 
2 

Комплексная ра-
бота на меж-
предметной ос-
нове 

Уровень 
освоения 
УУД 

Администрация, 
учитель 

По итогам 
года (май) 

Протокол 
Портфель 
достижений 

 

  Работа 
задается на двух уровнях: 1 
(базовый) и 2 (повы-
шенный). 

    

 
 
 
8 

 
 
Решение 
проектной 
задачи 

 
 
Направлена на выявление 
уровня освоения клю-
чевых компетентно-
стей 

Эксперт-
на я оценка 
по спе-
циальн о- 
созданным 
эксперт-
ным кар-
там. 

 
 
 
Учитель 

 
 
 
2 раза в год 

 
 

Портфель
достиже-
ни й 

 
 
9 

 
Итоговая 
комплексная 
работа 

Уровень сформи-
рованности УУД 
по предметным 
областям 

Оценка по 
эксперт-
ны м 
картам. 

 
Администра 
ция, учитель 

 
По итогам 
учебного 
года 

Протокол,
Портфель
достиже-
ни й 

 
 
10 

 
Олимпиады 
разного 
уровня 

Задания рассчитаны на 
проверку не только 
знаний, 
но и развивающего 
эффекта обучения. 

По усло-
виям  про-
ведени я 

 
Организато-
р ы 
конкурса 

 
По отдель-
ному плану 

 
Портфель

достиже-
ни й 

 
 
11 

 
Конкурсы 
разного 
уровня 

Задания рассчитаны на 
проверку не только 
знаний, 
но и развивающего 
эффекта обучения. 

По усло-
виям                      про-
ведени я 

 
Организато-
р ы 
конкурса 

 
По отдель-
ному  
плану 

 
Портфель
достиже-
ни й 

 
 
 
12 

Мониторинг 
активности 
участия обуча-
ющихся в обра-
зовательных со-
бытиях разно-
го 
уровня 

 
 

Выявление степени 
активности ученика 

Степень 
активно-
сти: 
1.Высокая, 
2.Средняя, 
3.Низкая, 
4.Нулевая 

 
 
Классный 
руководи-
тел ь 

 
По окон-
чании 
каждого 
учебного 
года 

 
 
Портфель
достиже-
ни й 



 
 

   83  
 
 

Психологический мониторинг уровня развития УУД обучающихся, осваиваю-
щих основную образовательную программу начального общего образования прово-
дится по разработанной в ОУ программе. 

 
Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной ин-

формации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 
действий у младших школьников в условиях реализации федеральных государственных 
стандартов нового поколения. 
 
Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 
2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 
3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 
4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения монито-

ринга уровня сформированности УУД на ступени начального образования; 
5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результа-

тов дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения ФГОС но-
вого поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 
УУД у обучающихся на начальной ступени образования.  
 
Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия младших школьников; 
2. Психолого- педагогические условия обучения; 
3. Педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

 
Циклограмма мероприятий 

 
№ УУД Характерис- 

тика УУД 
Инструментарий Методы Периодичность 

проведения 
Сроки 

проведения 
1 Самопознание и 

самоопределе- 
н ие 

Самооценк а Тест на опре-
деление само-
оценки 
«Лесенка» 

тестиро- 
в ание 

1 раз в год Март- 
апрель 

3 Смыслообразова- 
ние 

Мотивация  Анкета для перво-
классников по 
оценке уровня 
школьной мотива-
ции Приложение 

 Опросник 
мотивации 

тестиро- 
в ание 

1 раз в год Март- 
апрель 
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4 Нравственно- 
этическая ори-
ентация 

  Методика «Что 
такое хорошо и 
что такое плохо» 

 Методика 
«Незаконченные 
предложения» 

анкети- 
р ование 

1 раз в год Март- 
апрель 

5 Регулятивные контроль Рисование по тестиро- 1 раз в год февраль- 
 УУД  точкам 

Корректурная 
проба 

вание  апрель 

6 Познавательные 
УУД 

Логические 
УУД 

Сравни картинки 
Выделение су-
щественных 
признаков Логи-
ческие законо-
мерности Иссле-
дование словес-
но- логического 
мышления 

тестиро-
в ание 

1 раз в год февраль- 
апрель 

7 Коммуникатив-
ные УУД 

 «Рукавички» 
«Левая и правая 
сторона» 
«Узор под 
диктовку» 
«Совместная 
сортировка» 
«Дорога к дому» 
«Кто прав?» 

Тестиро 
вание 
Беседа 
Тестиро 
вание 
Тестиро 
вание 
тестиров 
ание 
беседа 

1 раз в год февраль- 
апрель 

 
Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы  
и методы контроля  

Иные формы учета достижений  

текущая аттестация  итоговая   
(четверть, год)   

урочная деятель-
ность 

  внеурочная  
деятельность  

- устный опрос  
- самостоятельная 
работа  
- контрольная работа  
- диктант - контроль-
ное списывание  
-словарный диктант  
- тестовые задания  

-диагностические   кон-
трольные работы по пред-
метам  
-промежуточная годовая 
аттестация: русский язык,          
математика, комплексная  
работа на межпредметной           
основе 

анализ динамики  
текущей успеваемости 
  

- участие  в вы-
ставках, конкур-
сах, соревновани-
ях  
- активность в 
проектах и про-
граммах внеуроч-
ной деятельности 
- творческий от-
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- графическая работа  
- изложение  
- доклад, проект  
- творческая работа   
- посещение уроков 

 чет 

- портфель достижений   
-анализ психолого-педагогических 
исследований  

Формы представления образовательных результатов:  
• табель успеваемости по предметам; портфель достижений;    
• тексты мониторинговых работ и анализ их выполнения;  
• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  
Критерии оценивания:   
• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результа-
тов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 
начального общего образования;   
• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

Оценка планируемых результатов деятельности образовательного учрежде-
ния начального общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также 
в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов ито-
говой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования с учетом:  
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-
нального, муниципального);  
• условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования;  
• особенностей контингента обучающихся.  
   Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная дея-
тельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание дина-
мики образовательных достижений выпускников начальной школы образовательного 
учреждения.  
  
   Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных обра-
зовательных достижений представляет собой специально организованную подборку 
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различ-
ных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации те-
кущей системы оценки. В состав портфеля достижений включаются результаты, достиг-
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нутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах актив-
ности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, тру-
довой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и 
за ее пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются 
следующие материалы.  

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обяза-
тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диа-
гностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по  предметам.  

Остальные работы  подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нараста-
ющие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней форми-
руемых учебных действий:  

• по русскому и литературному чтению, родному языку (русскому), литературно-
му чтению на родном языке (русском), немецкому языку — диктанты и изложения, 
сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, «дневники читате-
ля», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и ре-
флексии и т. п.;  

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-
исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  
• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты ми-
ни-исследований и мини-проектов, интервью, творческие работы, материалы самоана-
лиза и рефлексии и т. п.;  
• по предметам эстетического цикла — фото- и видеоизображения примеров ис-
полнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстра-
ции на заданную тему, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 
рефлексии и т. п.;  
• по технологии — фото-изображения продуктов исполнительской дея-
тельности, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и ре-
флексии и т. п.;  
• по физической культуре —дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятель-
но составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, матери-
алы самоанализа и рефлексии и т. п.  
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений ) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 
которые ведут учителя начальных классов, учителя-предметники, заместитель директо-
ра  и другие непосредственные участники образовательного процесса.  
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3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 
досуговой деятельности:   
результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортив-
ных мероприятиях, поделки. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, 
— отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения  образова-
тельной программы начального общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных ре-
зультатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достиже-
ний, делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность про-
должения образования в основной школе;  
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к само-
организации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач;  
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотива-
ционно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

  
    Итоговая оценка за уровень начального общего образования   

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начально-
го общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения  учащимися 
содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно – 
практических и учебно – познавательных задач на основе:     

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;  
- обобщенных способов деятельности, умений в учебно – познавательной и практической  
деятельности;  

-коммуникативных и информационных умений;  
-системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования осуществляется образовательным учрежде-
нием в рамках внутренней системы оценки качества образования.  
  Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и мета-
предметных результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, описанных в разделе «Выпускник научится» планируемых резуль-
татов начального общего образования и  необходимых для продолжения образования.   В 
итоговой оценке  выделены следующие составляющие:   
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируе-



 
 

   88  
 
 

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-
разования;   
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, не-
обходимых для обучения на уровне основного общего образования;  
- результаты итоговых комплексных работ на межпредметной основе;  
- результаты комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достиже-
ний» - совокупность всех образовательных результатов);  

Личностные результаты не подлежат итоговой оценке. К результатам индивиду-
альных достижений обучающихся,  не подлежащим итоговой оценке качества освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, относятся:   
- ценностные ориентации обучающегося;   
- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерант-
ность, гуманизм и др.   

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 
обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.                    

Вывод-оценка  
(о возможности продолжения об-
разования на следующем образо-

вательном уровне)  

Показатели  
Комплексная оценка  

(данные портфеля достижения)   
Итоговые работы (русский язык и ма-
тематика), итоговая комплекс- 
ная работа на  межпредметной основе  

1. Не овладел опорной системой 
знаний и необходимыми учебны-
ми действиями  

Не зафиксировано достижение 
планируемых результатов по  
всем разделам образовательной 
программы (предметные,  
метапредметные, личностные  

результаты)  

Правильно выполнено менее  
50% заданий необходимого (базового) 

уровня   

2.Овладел опорной системой зна-
ний и необходимыми учебными 
действиями, способен использо-
вать их для решения простых 
стандартных задач   

Достижение планируемых резуль-
татов по всем основным разделам 
образовательной программы как 

минимум с оценкой «зачте-
но»/«нормально»  

Правильно НЕ менее 50% заданий 
необходимого  

(базового) уровня   

3. Овладел опорной системой 
знаний на уровне осознанного  

применения учебных действий, в 
том числе при решении нестан-
дартных задач  

Достижение планируемых резуль-
татов НЕ менее чем по половине 
разделов образовательной про-
граммы с оценкой «хорошо» или  
«отлично»  

Правильно не менее 65% заданий не-
обходимого (базового) уровня и не 
менее 50% от максимального балла 

за выполнение заданий повышенно-
го уровня  

  
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе обуча-
ющихся на следующий уровень общего образования (при условии положительных ре-
зультатов при промежуточной аттестации). Решение о переводе обучающегося на 
следующий уровень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 
утверждением характеристики обучающегося, в которой:  
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• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающе-
гося;  
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с уче-
том как достижений, так и психологических проблем развития ребенка. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

у учащихся  на уровне начального общего образования 
 

Программа формирования УУД на уровне начального общего образования направ-
лена на обеспечение системно - деятельностного подхода, положенного в основу Стан-
дарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным ре-
зультатам освоения основной программы, дополняет традиционное содержание образо-
вательных и воспитательных программ, служит основой разработки примерных учебных 
программ.  

 
Целью программы:  

-создание условий для реализации технологии формирования УУД на уровне начального 
общего образования средствами учебно-методического комплекса «Школа России».   
 

Задачи программы:  
-актуализировать ценностные ориентиры содержания начального общего образования,  
необходимые для разработки рабочих учебных программ и системы внеурочной дея-
тельности;   
-разработать механизм  взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 
учебных предметов;   
-уточнить характеристику личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-
ных УУД;    
-описать типовые задачи формирования УУД;   
-разработать преемственность связей формирования УУД при переходе от дошкольного 
к начальному общему образованию.   

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит:  
1. описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;   
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий.  
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в со-
ответствии с УМК «Школа России»;   
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-
муникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа Рос-
сии»;  
5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий по уровням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».   
6. планируемые результаты сформированности УУД.  
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7. условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 
  
К ценностным ориентирам начального образования, относятся:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-
ственности человека за благосостояние общества;  
-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-
стей, религий;   

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе:   
-доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству 
и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
-уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участни-
ков;  

• 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 как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 
морального поведения;  
-формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с ми-
ровой и отечественной художественной культурой;  

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 
а именно:  
-развитие широких познавательных интересов;  
-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-
нированию, контролю, оценке);  
-формирование учебной ИКТ-компетентности, как способности решать учебные задачи с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации;  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-
вия ее самоактуализации:  
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-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-
товности  выражать и отстаивать свою позицию, критичности  и адекватной оценки сво-
их поступков;  
-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты;  
-формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей;   
-формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представ-
ляющим 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.  
 

Характеристика универсальных учебных действий 
на уровне начального общего образования 

 
Универсальные учебные действия – это умение учиться, т. е. способность учащихся 

к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. 

 
Функции универсальных учебных действий:  

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-
ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельно-
сти;  
• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения зна-
ний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содер-
жания и формирования психологических способностей обучающегося.  
 
Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов УУД выделяются следующие блоки универсальных 
учебных действий                    

 Личностные УУД  

Личностные  Самоопределение;  смыслообразование;  нравственно-
этическая ориентация  

 Метапредметные УУД  

Познавательные  Общеучебные;  знаково-символические;  информационные; 
логические  
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Коммуникативные  Инициативное сотрудничество; планирование учебного сотрудниче-
ства; взаимодействие; управление коммуникацией.  

Регулятивные  Целеполагание; планирование и прогнозирование; осуществление 
учебных действий; контроль; коррекция; оценка; саморегуляция.  

  
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-
муникативных УУД  

В сфере личностных УУД будут сформированы: 
 -внутренняя позиция школьника;  
-личностная мотивация учебной деятельности;   
-ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

Для формирования личностных универсальных учебных действий используются 
следующие виды заданий:  
1. участие в проектах;  
2. подведение итогов урока;  
3. творческие задания;  
4. зрительное, моторное, вербальное восприятие;  
5. мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  
6. самооценка события, происшествия и др.;   

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся:  
-использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моде-
лирования;  
-овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием 
решения задач.  

Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесооб-
разны следующие виды заданий:  
1. «найди отличия»;  
2. «на что похоже?»;  
3. поиск  лишнего;  
4. «лабиринты»;  
5. упорядочивание;  
6. «цепочки»;  
7. хитроумные решения;  
8. составление схем-опор;  
9. работа с разного вида таблицами;  
10. составление и распознавание диаграмм;  
11. работа со словарями и др.;  

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут  
-учитывать позицию собеседника (партнера);  
-организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками;  
- адекватно передавать информацию;  
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-отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.  
Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий исполь-

зуются следующие  виды заданий:  
1. составь задание партнеру;  
2. отзыв на работу товарища;  
3. групповая работа и работа в парах;  
4. «отгадай, о ком говорим»;  
5. диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  
6. «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.   

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных 
действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планиро-
вать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 
следующие виды заданий:  
1. «преднамеренные ошибки»;  
2. поиск информации в предложенных источниках;  
3. взаимоконтроль;  
4. диспут;  
5. заучивание материала наизусть в классе;  
6. «ищу ошибки»;  
7. контрольный опрос на определенную проблему и др.   

Формирование  универсальных  учебных  действий  является 
 целенаправленным, системным      процессом, который реализуется через все 
предметные области и внеурочную деятельность.  

Связь УУД с содержанием учебных предметов  
Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формиро-

вания универсальных учебных действий.   
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   В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов осво-
ения основной образовательной  программы:  
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального рос-
сийского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.  
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-
ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов.  

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 
России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по фор-
ме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь го-
рода и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 
Москве?», «Россия на карте».  

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и фла-
гом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство 
с государственной символикой государства.  
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 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто 
нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др.  
В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Лето-

писи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 
«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и 
др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 
народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отно-
шения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 
формировать общечеловеческую идентичность.  

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражне-
ния и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и 
во всем мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 
памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы 
Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии 
нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 
А.Н.Толстого, Д.С.Лихачева, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского 
и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 
Сладкова, С. Я. Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  рус-
ского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представле-
ны сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 
Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветера-
нам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонав-
тики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о 
годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, ху-
дожественных галерей и др.).  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматривают-
ся в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога 
культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 
различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 
содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального язы-
ка, творческого почерка представителей разных эпох и культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляет-
ся благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучаю-
щего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».  
4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-
ющемся мире.  

Реализации указанного результата способствуют задания, тексты, проекты,  практиче-
ские работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работа-
ет, практически, весь курс «Окружающий мир»).   
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 Курс «Математика» формирует у обучающихся первые пространственные и временные 
ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 
чтения информации и пр..    

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Немецкий язык»  формируют нормы и 
правила произношения,  использования слов в речи, вводит в мир русского и немецкого язы-
ков, литературы.  

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасно-
го.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьни-
ков понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 
семьи, общества.   

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 
проектной. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», 
то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм 
действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся ми-
ру, умению действовать самостоятельно.   
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.  

В системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особен-
ности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для до-
стижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представ-
лены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, кото-
рые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотива-
ции обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 
деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной.  

Важным мотивирующим средством изучения того или иного предмета являются 
«Странички для любознательных», «Занимательные странички», «Готовимся к олимпиаде», 
задания конкурса «Смекалка» и др., которые отражают интересный дополнительный матери-
ал, занимательные вопросы и задания по математике, русскому языку, литературному чте-
нию, окружающему миру и другим предметам.  
  Эффективно влияют на формирование мотивов учебной деятельности задания рубрик: 
«Дай совет другу…»,  «Выскажи свое мнение…», «Подготовь сообщение на тему…»  и др.  
В предметных линиях учебников: Русский язык, Математика, Литературное чтение, Окру-
жающий мир  колонтитулы каждого раздела отражают его тему, формулируют задачи изуче-
ния раздела, здесь же даются рисунки или схемы, настраивающие школьников на дальней-
шую учебную деятельность.  

Учебники курса «Изобразительное искусство» написаны в форме личного разговора с 
ребенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе, связанных с его личным жизненным 
опытом.  
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В курсе «Технология» достижению указанного результата способствуют прописанные 
алгоритмы выполнения работ направленные на формирование  умения самостоятельно оце-
нивать свою деятельность (раздел «План работы» — для каждого изделия). Алгоритм позво-
ляет не только последовательно выполнять изделие, но и осуществлять рефлексию своей де-
ятельности.    
7)   Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Достижению указанных результатов служит текстовый и иллюстративный материал 
системы учебников «Школа России», формулировки вопросов и заданий, направленные на 
их эстетическое восприятие,  оценку культурных и природных ценностей, объектов.   

В курсе «Литературное чтение» в учебниках представлены высокохудожественные 
тексты произведений русских и зарубежных классиков, позволяющие формировать  у уча-
щихся младших классов особое отношение к слову, к тексту.  

В методический аппарат данной линии учебников включены задания, позволяющие 
иллюстрировать произведения художественной литературы, сравнивать авторские и соб-
ственные иллюстрации; участвовать в различных проектах и выполнять творческие задания.   

В учебниках курса «Русский язык» представлена «Картинная галерея» из репродукций 
картин В.М. Васнецова, В.А. Серова, Н.К. Рериха,  И. И. Грабаря, И.И. Левитана, А.А. Пла-
стова,  А.К. Саврасова,  и многих других художников,  даны  тексты описания этих репро-
дукций, работа с которыми направлена  на эстетическое воспитание детей, развитие чувства 
прекрасного в душе ребенка.   

Органично дополняют и усиливают работу в направлении эстетического воспитания 
младших школьников линии учебников по музыке, технологии, иностранным языкам, изоб-
разительному искусству.  
        В курсе «Немецкий язык» для достижения указанного результата в учебниках для 2—4 
классов предлагаются следующие средства:  
• тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), способ-
ствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к прекрасному, формирующие 
представления об эстетических идеалах и художественных ценностях.  
• конкретно сформулированные воспитательные цели к каждому циклу и каждому уро-
ку, раскрывающие потенциал упражнений, обеспечивающий эстетическое воспитание уча-
щихся, например,: Вы знаете, что писать красиво и правильно очень важно. Вашим зару-
бежным друзьям будет приятно получать письма, которые написаны не только правильно, 
но и красиво и т. п. 

В курсе «Изобразительное искусство» процесс формирования указанного личностно-
го результата происходит в деятельностной форме — через выполнение художественно-
творческих заданий, направленных на  развитие навыков восприятия произведений искус-
ства и навыков интерпретационного эстетического суждения как по отношению к творчеству 
сверстников, так и в отношении эстетической оценки явлений действительности.   
8) Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Основное содержание текстов и заданий системы учебников «Школа России» направ-
ленно  на воспитание человека, способного думать о чувствах близких ему людей,  сопере-
живать им, соблюдать общепринятые этические нормы.  
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  В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык», начиная с самых первых 
уроков, материалом многочисленных упражнений являются пословицы и поговорки, задания 
к которым направлены на осознание смысла и мудрости, которые вложил в них народ.  

В курсе «Литературное чтение» текстовый и иллюстративный материал направлен 
на воспитание доброжелательности, отзывчивости, чувства сопереживания чувствам других 
людей, взаимопонимания и взаимопомощи.   

В учебниках по литературному чтению включены разделы и тексты, которые помога-
ют осмыслить важные духовные ценности своего народа и других народов: дружба, доброта, 
любовь, понимание, терпение, ответственность, благородство и принять их.   
9)    Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-
ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-
ций.  
       С этой целью в системе учебников «Школа России» с 1 по 4 классы предусмотрена рабо-
та в парах, группах, со взрослыми. Эти задания отмечены соответствующими условными 
знаками.  

В курсе «Математика» предлагается большое количество математических игр, пред-
полагающих работу в парах. На работу в группах ориентированы представленные в учебни-
ках 1—4 классов задания рубрики «Наши проекты» разнообразной тематики. Некоторые из 
этих проектов предполагают организацию сотрудничества с взрослыми.   

В курсе «Русский язык»  на организацию сотрудничества со взрослыми и сверстника-
ми нацелены многие учебные проекты, которые могут быть реализованы совместно со 
сверстниками и при сотрудничестве со взрослыми (родителями, сотрудниками библиотеки).  

В курсе «Окружающий мир» в   учебниках предложены темы и система вопросов для  
коллективного обсуждения. Для этого введены рубрики: «Прочитаем и обсудим», «Обсу-
дим»,  «Думай, размышляй, высказывай свое мнение».  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» в этой связи особое место 
занимает тема семьи, старших и младших.   

В курсе «Музыка» для достижения указанного результата предлагаются задания, рас-
считанные на совместную деятельность: разучивание песен, пение, разыгрывание песен, 
сцен из музыкальных произведений, аккомпанирование, игра на простейших музыкальных 
инструментах и т.п.   

В курсе «Физическая культура» для формирования умений и навыков сотрудничества 
со сверстниками, более старшими и младшими товарищами, взрослыми, родителями в учеб-
нике (1-4 кл.) содержится большое количество игр и заданий, выполняемых парами, в груп-
пах и командах, которые учат детей взаимодействовать, общаться и соперничать.   
10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.  

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопас-
ный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. 
Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 
жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, ак-
тивным отдыхом.  
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  В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас мо-
жет быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фрук-
тов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 
соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать пра-
вила безопасности?».  
  При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопро-
сы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом 
и зимой.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособ-
лением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 
класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения 
по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами 
телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.   

В курсе «Немецкий язык» содержится достаточное количество информации, направ-
ленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, уча-
стию в спортивных соревнованиях. (2 кл.).  

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 
Олимпийских игр.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 
природы проходит через содержание всех учебников.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выра-
ботке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 
книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 
дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.   

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к матери-
альным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа Рос-
сии»,  в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

С этой целью в системе учебников «Школа России предусмотрены соответствующие 
разделы и темы по русскому языку, литературному чтению, немецкому языку, окружающему 
миру, технологии,  физической  культуре. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов осво-
ения основной образовательной программы:   
1)Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-
сти, поиска средств ее осуществления.   
  В учебниках системы «Школа России»: русского языка, математики, окружающего 
мира, литературного чтения (1-4кл.) на колонтитулах каждого раздела сформулированы ос-
новные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкрет-
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но они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и 
задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу 
работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 
изучения.   
       Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 
ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 
урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание ко-
торых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию ре-
флексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции.   
2)Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Формирование и освоение  указанных способов и приемов действий основывается на раз-
работанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направлен-
ных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках 
системы «Школа России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные за-
дачи или создаются проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» одним из приемов решения учебных проблем является языковой 
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».    

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 
учебниках   серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих:  
• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений вели-
чин, геометрических фигур и др., записанных по определенному правилу;   
• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометриче-
ских фигур и др. по заданному признаку;   
• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выпол-
нении заданий поискового характера.   
    В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого ха-
рактера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 
конкурса «Смекалка».   
   Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 
линий комплекса учебников «Школа России».   
3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата.  
  В учебниках  системы «Школа России» в конце каждого раздела помещен материал «Наши 
достижения. Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня 
(планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, 
которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 
раздела целей и задач.  
  В конце каждого года обучения приводятся контрольные  работы, представленные на двух 
уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности по всем обязательным предметам 
учебного плана.  
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4) Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-
ских задач.  
В учебниках системы «Школа России» представлена система заданий, направленных на до-
стижение указанного результата.  

В курсе «Русский  язык»  — это составление модели слова, предложения, использование 
графической символики (выделение гласных, согласных, слогов, ударения, значимых частей 
слова, членов предложения и т.п).  Начиная с 1 класса, учащиеся читают схемы (схема-
модель слова,  предложения),  сопоставляют их, находят слово (предложение) по модели, со-
ставляют модели  самостоятельно,  преобразовывают звуковые модели и т.д.    

В курсе «Окружающий мир» в 1 классе учащиеся изготавливают модели  Солнца, звезд и 
созвездий, во 2 классе — модели связей в природе и в экономике, в 3 классе — модели ча-
стиц вещества, цепей питания, круговорота воды в природе, круговорота веществ, в 4 классе 
— модели связей в природных сообществах.  

В курсе «Математика»  задания  для организации деятельности моделирования системно 
выстроены на протяжении всего периода изучения предмета.   
Например, при введении нового материала:  
 1 — выстраивается математическая модель (предметная или схематическая) некоторого 
фрагмента реальной действительности;   
2  —   выявляются ее особенности и свойства;  
 3 —  осуществляется их описание на языке математических символов и знаков (чисел, ра-
венств неравенств, арифметических действий, геометрических фигур и др.).   
5 ) Овладение   навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-
ответствии с учебной задачей;  умением осознанно строить речевое высказывание в со-
ответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах.  
    Развитие коммуникативных умений происходит на материале учебников всех предметных 
линий посредством приобретения опыта коллективного взаимодействия, формирования уме-
ния участвовать в учебном диалоге.  
   В учебниках по русскому языку и литературному чтению предусмотрены задания, обуча-
ющие анализу текстов различных стилей и форм, формирующие умения определять тему, 
главную мысль, выполнять редактирование текста и др.  
     Учебники (2—4 классы) постепенно обучают письму как виду речевой деятельности. 
Учащиеся выполняют различные письменные задания: от написания букв и слов, списыва-
ния текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой 
на образец записок, открыток, поздравлений, писем, сочинений и др.    
6) Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-
вательными задачами и технологиями учебного предмета; соблюдать нормы информа-
ционной избирательности, этики и этикета.   

В результате  обучения по системе учебников «Школа России», учащиеся приобретают 
первичные навыки работы с информацией: вести запись, осуществлять поиск необходимой 
информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопостав-
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лять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать, пред-
ставлять, передавать и хранить информацию,  создавать новую под определенную цель.  

Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации  и работать с ней 
осуществляется в учебниках по нескольким направлениям:  
       —   целенаправленный поиск конкретной информации для решения задач-расчетов с   
недостающими  данными, для создания презентационных и иных материалов при  
подготовке творческих работ и т.п.;   
       — поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах,  в сети Интернет, в 
беседах с взрослыми и др.) для выполнения проектных работ: проведение анализа собранной 
информации, ее систематизация по требуемому форматом признаку и представление в нуж-
ном виде;  
       — систематическое обращение (отсылки по текстам учебника), например, к справочному 
материалу.   

В курсе «Русский язык» для реализации указанных результатов учебники  (1-4 классы) 
снабжены справочными материалами: памятками, таблицами, словарями.  

В курсе «Немецкий язык» учащиеся овладевают следующими универсальными учебными 
действиями: работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информа-
цию, читать с полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заго-
ловкам, рисункам к тексту, отличать главную информацию от второстепенной, понимать по-
следовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой 
догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы, 
составлять текст по аналогии.  
7) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-
фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  
   В учебниках системы «Школа России» представлены задания, в которых обучающиеся 
классифицируют объекты. В классификации реализуются также и возможность сравнения-
различия, анализа и синтеза. Ученик получает возможность развивать способность к уста-
новлению связей и зависимостей.   

В курсе «Математика» с достижениями указанного результата связаны основные ви-
ды деятельности, на которых построена система заданий  во всех  учебниках с 1 по 4 класс. 
Они заявлены в каждом учебнике по-разному: «Рассмотри …», «Сравни: чем похожи, чем 
отличаются…», «Проанализируй …», «Объясни, почему …», «Сделай вывод…», « Выбери 
верный ответ …», «Найди и исправь ошибки …» и др..   
  В курсе «Русский язык» решение учебных задач лексического, фонетико-
графического, грамматико-орфографического, синтаксического, коммуникативного характе-
ра делает младших школьников активными участниками наблюдений, микроисследований в 
области языка и речи и постепенно открывает для них определенные стороны языковых по-
нятий, явлений, фактов. В процессе решения таких  задач, школьники учатся анализировать,  
сравнивать, классифицировать такие  языковые единицы как звуки, буквы, части слов, части 
речи, члены предложения, простые и сложные предложения и др., объяснять, рассуждать, 
сопоставлять,   делать   выводы, проводить лингвистические опыты.   
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    В учебниках курса «Литературное чтение» содержатся вопросы и задания, в которых 
предлагается установить соответствия, сравнить героев, произведения живописи; задания, 
связанные с классификацией (группировкой) по разным существенным основаниям.   
            В курсе «Окружающий мир» система заданий, направлена  на первоначальное озна-
комление детей с разного рода  зависимостями, задания для раскрытия причиной связи меж-
ду процессами и явлениями окружающей действительности. Например, в 1 классе проводит-
ся сравнение ели и сосны, реки и моря, различных средств транспорта, подбор примеров жи-
вотных разных групп (отнесение к известным понятиям).  Во 2 классе — сравнение город-
ского и сельского домов, анализ схемы связей неживой и живой природы, обобщение пред-
ставлений о погодных явлениях и пр., построение рассуждений об экологических связях по 
аналогии с прочитанным рассказом, установление причинно-следственных связей при зна-
комстве с сезонными изменениями в природе. В 3 классе — различные задания на классифи-
кацию живых организмов, составление из звеньев (синтез) круговорота веществ в природе, 
сравнение дорожных знаков разных групп,  анализ таблиц и сравнение государственного и 
семейного бюджетов. В 4 классе — сравнение изучаемых природных зон, природных сооб-
ществ,  установление причинно-следственных связей при изучении исторических событий.  

В курсе «Немецкий язык» задания построены таким образом, что, проанализировав 
особенности грамматического явления, учащиеся имеют возможность самостоятельно выве-
сти грамматическое правило, а затем сравнить с правилом в учебнике. Таким же образом по-
строена работа над правилами чтения. Учащиеся определяют причинно-следственные связи 
внутри текста, почему произошли определенные события, почему герои так поступили, ана-
лизируют различные объекты с целью выделения признаков (существенных, несуществен-
ных) и классифицируют их по выделенным признакам.   

В курсе «Технология» представлена система заданий, способствующих активизации 
умственной деятельности учащихся, развитию логического мышления. Например, задания, 
где нужно сравнить свойства материалов, для чего необходимо выполнить элементарное ис-
следование или эксперимент, провести наблюдение над объектом.  

В  курсе «Музыка»  предложены системы заданий,  направленных на  овладение прие-
мами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального ис-
кусства по жанрам и стилям; видам исполнительского творчества, формирующие у младших 
школьников способность устанавливать связи и отношения отдельных явлений жизни и ис-
кусств.   
 8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-
ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.     

В системе учебников «Школа России» предлагаются задания для объяснения пред-
ставленных алгоритмов действий, вычислений, построений, рассуждений, мнений, различ-
ных точек зрения, побуждающие учащихся искать разные способы решения, вычисления, 
обсуждать их, выслушивая версии одноклассников. В заданиях предлагается рассмотреть 
представленные в учебниках варианты ответа, обсудить, кто из персонажей учебника прав, 
найти ошибки в ходе решения проблемы, задачи, объяснить и аргументировать свою пози-
цию.   
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В курсе «Русский язык» даются   специальные задания для дискуссии, связанной с со-
держанием языкового или иллюстративного материала. Ученики по рисункам составляют 
диалоги и их инсценируют.   

В курсе «Литературное чтение» система заданий и вопросов направлена на форми-
рование умения высказывать свою точку зрения, активно участвовать в диалоге в связи с 
прочитанным или прослушанным текстом. Вопросы открытого типа, начинаются со слов 
«Почему? Как?» с тем, чтобы дети смогли выразить собственное мнение, выслушать мнение 
одноклассников, обсудить вопрос в группе или паре.   
  В курсе «Немецкий язык» много упражнений на развитие диалогической речи: 
«Разыграйте диалог-знакомство со своим одноклассником…», «Глядя на картинки, спроси 
своего одноклассника…» , разыгрывание диалогов в ситуациях, приближенных к реальным 
— в школе, дома, в магазине, на улице. и т. п.   
     Кроме того, учащиеся участвуют в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным 
текстом, отвечают на вопросы открытого типа (выражают свое собственное мнение и вы-
слушают мнение одноклассников).   
9) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества.  

Для реализации указанных результатов в системе учебников «Школа России» дается 
большое количество заданий, предусматривающих систематическое проведение работы в 
паре, в группе.   Ученики совместно определяют общую цель, помогают друг другу сформу-
лировать учебную задачу или, контролируя друг друга,  поочередно выполняют задания,  
чтобы получить верный результат, оценивают правильность выполнения задания сверстни-
ком и др.  
    В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и доступным мини-
спортивным играм формируют умение договариваться о распределении функций и ролей в 
совместной игровой или спортивной деятельности, участвуя в которой дети приобретают 
умение адекватно оценивать свои результаты, вклад товарищей по команде и соперников, 
собственное поведение и поведение участвующих лиц.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  
        Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях 
(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являют-
ся одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий обучаю-
щихся на ступени начального общего образования.  

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на за-
нятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-
компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсаль-
ных учебных действий.  
При освоении личностных действий формируются:  
• критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;  
• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельно-
сти других людей;  
• основы правовой культуры в области использования информации.  
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  
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• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информацион-
ной среде;  
• использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 
оценки и коррекции выполненного действия;  
• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 
роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  
• поиск информации;  
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  
• структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 
картосхем, линий времени и пр.;  
• создание простых гипермедиасообщений;  
• построение простейших моделей объектов и процессов.  
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий. Для этого используются:  
• обмен гипермедиасообщениями;  
• выступление с аудиовизуальной поддержкой;  
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  
Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает следующие эта-
пы (разделы).  
Знакомство со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 
системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Рас-
печатка файла.  
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распо-
знавание текста, введенного как изображение. Учет ограничений в объеме записываемой ин-
формации, использование сменных носителей (флеш-карт).  
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Ос-
новные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 
редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на русском  и 
иностранном (английском) языках, экранный перевод отдельных слов.  
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 
территории. Создание диаграмм.  
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-
шоу), видео- и аудиозаписей.  
Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 
виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 
письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации инфор-
мации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в геогра-
фические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых фрагмен-
тов (аппликация).  
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Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 
устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.  
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в есте-
ственно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 
цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диа-
грамм.  
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источни-
ках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов 
поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информацион-
ных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных ис-
точников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам 
файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных неболь-
шого объема.  
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятель-
ности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — электрон-
ной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 
аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения 
в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 
информационной образовательной среде. Планирование и проведение исследований объек-
тов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ.   
Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся реали-
зуется средствами различных учебных предметов.   
Вклад каждой предметной области в формирование ИКТ-компетентности обучаю-
щихся   

Филология  
«Русский язык». Работа с компьютерными источниками информации. Овладение клавиа-
турным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 
основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использо-
вание полуавтоматического орфографического контроля.  
«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллю-
страции, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Конструирование небольших сообщений, в том 
числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио фрагментов. Поиск информации для про-
ектной деятельности в контролируемом Интернете.  
«Иностранный язык (немецкий)». Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация 
собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме, устное выступление в 
сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 
небольших устных и письменных сообщениях, полученных компьютерными способами 
коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.  

Математика и информатика  
 Работа с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходи-
мых данных, заполнение готовых форм (на компьютере). Работа с простыми геометрически-
ми объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, срав-
нение геометрических объектов.  
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Обществознание и естествознание  
«Окружающий мир». Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор число-
вых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной ин-
формации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач в контролируе-
мом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчета о проведенных ис-
следованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 
времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты.  
Основы религиозных культур и светской этики  
Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и ви-
деофрагменты, ссылки). Овладение приемами поиска и использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами. Создание небольшого текста на компьютере в том 
числе с добавлением иллюстраций.  
Технология  
Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ:  
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми инфор-
мационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение ре-
зультатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами.  
Искусство  
 Знакомство с простыми редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 
изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавле-
ние фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих 
графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной 
анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 
фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.  
Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при пере-
ходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.    
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 
к начальному общему образованию, от начального общего образования к основному общему 
образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика (физи-
ческая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем 
образовательном уровне.   
   Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 
обучающихся,  и в соответствии с особенностями  уровня обучения  на определенный период 
выстраивается система работы по преемственности.  
    Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  становится  ори-
ентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 
умения учиться.  
    Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего об-
разования обеспечивается за счет:  
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться.  
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- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом об-
разовательном уровне;  
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 
УУД  в образовательном процессе.  

В  таблице  представлены результаты развития УУД, их значение для обучения.   
УУД  Результаты развития 

УУД  
Значение для обучения  

Личностные действия  
-смыслообразование  
-самоопределение  
Регулятивные дей-

ствия  

Адекватная школьная мо-
тивация.   
Мотивация достиже-
ния. Развитие основ 
гражданской идентич-
ности.  
Рефлексивная адекватная 
самооценка  

Обучение в зоне ближайше-
го развития ребенка. Адекват-
ная оценка учащимся  границ  
«знания и незнания». Достаточно 
высокая самоэффективность в 
форме принятия учебной цели и 
работы над ее достижением.  

Регулятивные, лич-
ностные, познаватель-
ные, коммуникативные 
действия  

Функционально- структур-
ная сформированность 
учебной деятельности. 
Произвольность восприя-
тия, внимания,  памяти, во-
ображения.  

Высокая успешность в усвое-
нии учебного содержания. Со-
здание предпосылок для даль-
нейшего перехода к самообра-
зованию.  

Коммуникативные  
(речевые),  
регулятивные действия  

Внутренний план действия  Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня обоб-
щения.  

Коммуникативные, ре-
гулятивные действия  

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий  

Осознанность и критичность 
учебных действий.   

План мероприятий по преемственности при переходе от дошкольного образования 
к начальному образованию, от начального образования к основному образованию:  
1. В течение 2-х первых месяцев - адаптационный период обучения, в который прово-
дится работа по коррекции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников.  
2. Проведение  стартовой диагностики, с целью выявления  основных проблем, харак-
терных для большинства обучающихся, и в соответствии с ними планирование системы ра-
боты по преемственности (1 класс).  
3. Диагностика общеучебных и предметных умений, психологического состояния на вы-
ходе из начальной   школы и на входе в основную школу.  
4. Проведение открытых уроков совместно с педагогами основной школы и учителями 
начальных классов, совместные семинары по обсуждению вопросов преемственности.  
5. Посещение уроков  в 5-м классе, учителями начальной школы; парные обсуждения 
уроков, проблем адаптации и соблюдению единства целей и технологий.  
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 
по завершении начального обучения.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформиро-
ваны внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 
включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполне-
ние.  
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 ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и  оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-
принимать 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 приемы решения задач.  
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотруд-
ничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты.  
В сфере ИКТ-компетентности выпускники приобретут умения ориентироваться в инфор-
мационно-коммуникационных технологиях (ИКТ), решать учебные задачи с использованием 
общедоступных инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями младшего школьника.   

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 
  Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может 
стать средством формирования УУД только при соблюдении определенных условий органи-
зации образовательной деятельности:  
-использование  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носи-
теля информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации;  
-проектирование и проведение урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями си-
стемно-деятельностного подхода: соблюдение основных этапов – постановка задачи, поиск 
решения, вывод (моделирование), конкретизация и применение новых знаний (способов дей-
ствий), контроль и оценка результата;  
-целесообразный выбор  организационно-деятельностных форм работы обучащихся  на уро-
ке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискус-
сии;  
-организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;   
-эффективное использование средств ИКТ.  
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  
и курсов внеурочной деятельности начального общего образования 

 В начальных классах МБОУ «Львовская СОШ» обучение ведется  по УМК «Школа России».  
В систему учебников УМК «Школа России» входит завершенная предметная линия учебни-
ков:  
Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»:   
1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  Азбука. 1 кл. (в 2-х ч.)   
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.   
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. (в 2-х частях)   
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. (в 2-х частях)    
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. (в 2-х частях)  
Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»:   
1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. (в 
2-х ч.)   
2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 кл. (в 
2-х ч.)   
3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 кл. (в 
2-х ч.)   
4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 кл. (в 
2-х ч.)    
Завершенная предметная линия учебников «Математика»:   
1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 кл. (в 2-х частях)   
2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 2 кл. (в 2-х частях)   
3. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 3 кл. (в 2-х частях)  
4. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 4 кл. (в 2-х частях) 
 Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»:   
1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. (в 2-х частях)   
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. (в 2-х частях)  
3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. (в 2-х частях) 
4. Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 кл. (в 2-х частях)  
Завершенная предметная линия учебников «Технология»:   
1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология. 1 кл.  
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология. 2 кл.   
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология. 3 кл.   
4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология. 4 кл.  
Завершенная предметная линия учебников «Музыка»:   

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл.   
2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл.   
3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл.  
4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл.  

Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»:   
1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1 кл.   
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2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 кл.  
3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 кл.  
4. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 4 кл.  

Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»:   
 Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл.  

Завершенная предметная линия учебников «Немецкий язык»:  
Бим И.Л. Немецкий язык. 2 кл. (в 2-х частях) 
Бим И.Л. Немецкий язык. 3 кл. (в 2-х частях) 
Бим И.Л. Немецкий язык. 4 кл. (в 2-х частях) 

ОРКСЭ. Основы православной культуры. Автор: Шевченко  Л.Л.  
ОРКСЭ. Основы исламской культуры. Авторы: Латышина Д.И., Муртазин М.Ф.   
ОРКСЭ. Основы иудейской культуры. Авторы: Членов М.А., Миндрина Г.А., Гло-
цер А.В.   
ОРКСЭ. Основы буддийской культуры. Автор: Чимитдоржиев В.Л.   
ОРКСЭ. Основы мировых религиозных культур. Авторы: Беглов А.Л., Саплина 
Е.В., Токарева Е.С. и др.   
ОРКСЭ. Основы светской этики. Автор: Шемшурина А.И.  

Основное содержание образования представлено в рабочих программах по пред-
метам и курсам, которые составлены на основе авторских программ системы «Школа 
России» с учётом требований ФГОС и особенностей содержания Примерных про-
грамм. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеуроч-
ной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основ-
ной образовательной программы начального общего образования с учётом программ, 
включённых в её структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-
ние каждой темы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов разработаны на основе автор-
ских программ системы «Школа России» и являются приложением к ООП НОО. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  
РУССКИЙ ЯЗЫК   

Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 
речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.   
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективно-
го 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 учеб-
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ной 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 про-
стых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.  
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержа-
ния, языковых особенностей и структуры текста.1  
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 
к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изучен-
ными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного тек-
стов (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. Уста-
новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 
различных слов. Подбор слов к определённой модели.   
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 
и мягких, звонких и глухих.   
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение ме-
ста ударения. Смыслоразличительная роль ударения.  
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спосо-
бом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости соглас-
ных 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, соответ-
ствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, пред-
ложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тек-
стов и стихотворений.   
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфогра-
фическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 
при списывании.   
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики паль-
цев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

                                                
1 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не выно-
сится в требования, предъявляемые к учащимся.  
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тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 
(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с со-
блюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усво-
ение приёмов и последовательности правильного списывания текста.   
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-
реноса.   
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 по-
рядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 
интонацией.   
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:   
        • раздельное написание слов;   

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);   
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;   
• перенос слов по слогам без стечения согласных;   
• знаки препинания в конце предложения.   

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

Систематический курс  
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове удар-
ных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, опреде-
ление парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 
глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 
ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 
гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 
Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ 
слова.  
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости соглас-
ных 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. Понимание 
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слова как единства звучания и значения. Выявление слов, Лексика значение которых требу-
ет уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и пере-
носном 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 одно-
коренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделе-
ние 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 
приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием со-
гласных в корне. Разбор слова по составу.  
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.                              
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен существительных 
одушевленных и неодушевленных по вопросам кто? и что? Выделение имен существительных 
собственных и нарицательных.   
Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода.  
Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изме-
нение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя суще-
ствительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 
принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имен су-
ществительных. Морфологический разбор имен существительных.  
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по ро-
дам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, ин. Зависимость формы име-
ни прилагательного от формы имени существительного.  
Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имен прилагательных. 
Морфологический разбор имен прилагательных.  
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и упо-
требление 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 ко-
личественных и порядковых числительных.  
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаго-
лов, 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 (практиче-
ское овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные 
глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаго-
лов.  
Наречие. Значение и употребление в речи.  
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: обра-
зование падежных форм имен существительных и местоимений.  
Отличие предлогов от приставок.  
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Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.   
Частица. Частица не, ее значение.  
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и раз-
личия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Раз-
личение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди-
тельные; 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 по-
мощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 
распространенные и нераспространенные. 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 од-
нородными членами.   
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения).  
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложе-
ний.  
Орфография  и  пунктуация.  Формирование  орфографической 
 зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от ме-
ста 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 имен существительных (речь, рожь, мышь);  
• соединительные о и е, в сложных словах (самолет, вездеход)  
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).  
• безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на - 
мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  

• безударные падежные окончания имен прилагательных;   
• раздельное написание предлогов с именами существительными;  
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  
• раздельное написание частицы не с глаголами;  
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• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (чи-
таешь, 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 происходит обще-
ние?  
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, бла-
годарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ.  
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологиче-
ское высказывание на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение).   
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  
Последовательность предложений в тексте.  
Последовательность частей текста (абзацев).  
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка пред-
ложений 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 учетом точности, пра-
вильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синони-
мов и антонимов.  
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися опре-
делений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочине-
ние-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.  
Распределение основного содержания по классам и темам представлено в рабочей програм-
ме по русскому языку    

  
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ   

Виды речевой и читательской деятельности Умение слушать (аудирование)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных тек-
стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-
держанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осозна-
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ние цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведениям.  
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.  
Чтение  
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков.  
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целы-
ми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение ско-
рости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложе-
ний с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтиче-
ского слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоя-
тельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чте-
ния, 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 объе-
му и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выбо-
рочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание ее особенностей.  
Работа с разными видами текста  
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 
— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться 
в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения 
героев.  
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование со-
держания книги по ее названию и оформлению.  
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоя-
тельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 
видами информации.  
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слу-
шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле-
чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  
Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представ-
ление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, ил-
люстрации.  
Умение самостоятельно составить аннотацию.  
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели кни-
ги, ее справочно-иллюстративный материал.  
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодиче-
ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  
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Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематиче-
ского каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и дру-
гой справочной литературой.   
Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение 
с содержанием.  
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осозна-
ние 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: порт-
рет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою 
на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.  
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и крат-
кий (передача основных мыслей).  
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 
мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулирован-
ных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.  
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя про-
изведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описа-
ние места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа-
ние 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 предвосхи-
щать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определе-
ние особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знаком-
ство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-
следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Опреде-
ление микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по вос-
произведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 
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текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом.  
Умение говорить (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы-
слушивать, 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 про-
изведений.  
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), це-
ленаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.  
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-
матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отраже-
ние основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или про-
слушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобрази-
тельного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 
построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 
средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учетом особенностей монологического выска-
зывания.  
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 дей-
ствия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассужде-
ние), 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., класси-
ков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с уче-
том многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для вос-
приятия младших школьников.  
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 
Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества.  
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Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические изда-
ния.  
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, приро-
де, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведе-
ния.  
Литературоведческая пропедевтика  
(практическое освоение)  
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств вырази-
тельности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения.  
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, ис-
кусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произ-
ведения: 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 особенно-
стей стихотворного произведения (ритм, рифма).  
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).  
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, по-
тешки, 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 особенностя-
ми 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 (установле-
ние 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. Срав-
нивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные про-
изведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.  
  Распределение основного содержания по классам и темам представлено в рабочей про-
грамме по литературному чтению.   

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)   
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспи-
тательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 
включает следующие темы: 
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Я и мои друзья. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, 
возраст, характер, увлечения, приветствие, прощание (с использованием типичных фраз ре-
чевого этикета). Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее жи-
вотное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-
ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одеж-
да, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 
Новый год/Рождество. Подарки. 
Жизнь в городе и селе. Природа. Мои любимые занятия летом. Что делает семья Свена ле-
том? Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках. 
Жизнь в городе и селе. (Природа. Любимое время года. Осень. Погода.) 
Страна /страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столи-
ца. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 
характера). 
Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, 
песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситу-
аций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине, на рынке). 
Жизнь в городе и селе. (Природа. Любимое время года. Зима. Погода.) 
Страна изучаемого языка и родная страна. (Ознакомление с новой страноведческой ин-
формацией: Рождество в Германии и традиции празднования). 
Моя школа. (Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках). 
Страна изучаемого языка и родная страна (новая страноведческая информация: праздник 
карнавала в школе) 
Времена года( погода весной. Праздник Пасхи в Германии и России. Празднование 8 Марта 
в России. Весенние каникулы в Германии и России). 
Покупки в магазине (одежда, обувь, продукты питания). 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурно-
го общения; 
диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
диалог-побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 
основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характери-
стика (персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом мате-
риале. 
В русле чтения 
Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации: 
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вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от-
дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие и т. д.). 
В русле письма 
Владеть: 
техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, ко-
роткое личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные 
соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. 
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 
немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце 
слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение 
в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, со-
юзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-
интонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительного предложений. Интонация перечисления. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 
в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двусто-
роннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосоче-
тания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 
культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (dasKino, die Fabrik). 
Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -
lein, -tion, -ist); словосложение (dasLehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по-
вествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. Во-
просительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла-
гольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым 
(Meine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). 
Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения 
(Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространённые предло-
жения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с сою-
зами und, aber. 
Грамматические формы изъявительного наклонения:  
Präsens, Futur, Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаго-
лыhaben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаго-
лы können, wollen, müssen, sollen. Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 
Существительные в единственном и множественном числе с определённым/ неопреде-
лённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образован-
ные по правилам и исключения. 
Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 
Отрицательное местоимение kein. 
Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не 
по правилам: gut, viel, gern. 
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Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, nach, 
zwischen, vor. 
Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 
названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популяр-
ных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также неболь-
шими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; элемен-
тарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 
языка. 
Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 
умениями и навыками: 
пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 
пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
вести словарь (словарную тетрадь); 
систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 
делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 
опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 
 

МАТЕМАТИКА   
Числа и величины  
Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные едини-
цы счета. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тон-
на); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Со-
отношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).   
Арифметические действия  
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и ре-
зультатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 
арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и де-
ления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остат-
ком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свой-
ства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложе-
ния и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выраже-
ниях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 
свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых вы-
ражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения 
и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трехзначное число. Способы 
проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и резуль-
татов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).   
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c 
: 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при 
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заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при фор-
мировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравне-
ние. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 
целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметиче-
ских действий).  
Работа с текстовыми задачами  
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирова-
ние хода решения задач.  
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 
умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «мень-
ше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движе-
ния (скорость, время, пройденный путь), расчет стоимости товара (цена, количество, общая 
стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, 
количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжи-
тельности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  
Решение задач разными способами.  
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического черте-
жа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 
справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).   
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 
луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат, 
пятиугольник и т. д.).  
Свойства сторон прямоугольника.   
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды тре-
угольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторон-
ний).   
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).   
Использование чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения по-
строений.  
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: 
куб, пирамида, шар.   
Геометрические величины  
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 
длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 
Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).   
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точ-
ное и приближенное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вы-
числение площади прямоугольника (квадрата). 
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Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; 
анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 
Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.  
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.  
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выраже-
ний, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма (плана) поиска информации.  
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).  
Распределение основного содержания по классам и темам представлено в рабочей програм-
ме по математике   

ОКРУЖАЮЩИЙ  МИР   
Человек и природа  
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и пред-
меты, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, ли-
стопад, перелеты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-
ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые 
тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  
Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего жи-
вого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение 
на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование 
на местности. Компас.   
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 
их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина сме-
ны времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая харак-
теристика на основе наблюдений).  
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-
ком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюде-
ний).  
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, челове-
ка.  
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  
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Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бе-
режное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—
3 примера).  
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Усло-
вия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста расте-
ний, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте-
ния. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 
Правила сбора грибов.  
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, теп-
ло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных живот-
ных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насеко-
мых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, крат-
кая характеристика на основе наблюдений.  
Лес, луг, водоем — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, поч-
ва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: расте-
ния — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян расте-
ний. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—
3 примера на основе наблюдений).  
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные усло-
вия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы).  
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетиче-
ское значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятель-
ности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические 
проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных бо-
гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдель-
ные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране при-
роды. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  
Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические орга-
низации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в 
их проведении.  
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедея-
тельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, часто-
ты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоро-
вья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограни-
ченными возможностями здоровья.  
Человек и общество  
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Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 
ценности — основа жизнеспособности общества.  
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывает-
ся и развивается культура общества и каждого ее члена. Общее представление о вкладе в 
культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотноше-
ния человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национально-
стей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к 
чужому мнению. Внутренний мир человека:  
общее представление о человеческих свойствах и качествах.  
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 
и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, пре-
старелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фами-
лии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Класс-
ный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школь-
ника.  
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Пра-
вила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим рус-
ским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  
Экономика, ее составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транс-
порт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 
бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие эко-
логические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач обще-
ства.  
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и 
общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и 
мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 
профессиональное мастерство.  
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта.  
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 
здоровья.  
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 
Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 
при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 
ребенка.  
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Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 
за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упроче-
ния духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 
защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защи-
ты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной 
газеты к общественному празднику.  
Россия на карте, государственная граница России.  
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных истори-
ческих событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 
Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 
— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 
выбору). Святыни городов России.   
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 
иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, куль-
туре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 
народов своего края.  
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, прожива-
ющих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 
истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское госу-
дарство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-
нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 
люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников исто-
рии и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 
своего края.  
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 
Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 
столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 
человечества — долг всего общества и каждого человека.  
Правила безопасной жизни  
Ценность здоровья и здорового образа жизни.  
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.  
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья.  
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Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких 
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 
разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 
подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 
незнакомыми людьми.  
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой 
и собакой.  
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использо-
вание.  
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого чело-
века.  
Распределение основного содержания по классам и темам представлено в рабочей програм-
ме по окружающему миру    

МУЗЫКА   
I КЛАСС  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас»  
      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа мно-
гообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты.  
Музыкальный материал  
     «Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский.  
      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.  
      «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский.       «Колыбель-
ная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». Н. Римский-
Корсаков.  
      «Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев.  
      Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.  
      «Гусляр Садко». В. Кикта.  
      «Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с ор-
кестром. В. Кикта.  
      «Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова.  
      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк.  
      «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах.  
      «Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.  
      «Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6  («Пасторальной»).  Л. Бетхо-
вен, слова К. Алемасовой.  
      «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, 
слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др.  
      «Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; 
«Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова В. 
Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др.  



 
 

   132  
 
 

«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня.  
«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская  
народная песня, русский текст С. Лешкевича;«Веселый пастушок», финская народная песня, 
русский текст В. Гурьяна.  
      «Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова.  
      «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова.  
      Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.  
Раздел 2. «Музыка и ты»  
      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 
человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 
музыкальных образов. Музыкальные инструменты.  
Музыкальный материал  
      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.  
      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.  
      «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова.  
      «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина.  
      «Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили.  
      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свири-
дов.  
      «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке.  
      «Наигрыш». А. Шнитке.  
      «Утро». Э. Денисов.  
      «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Соло-
даря.  
      «Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. Гаври-
лин.  
      «Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев.  
      «Вечер». В. Салманов.  
      «Вечерняя сказка». А. Хачатурян.  
      «Менуэт». Л. Моцарт.  
      «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто.  
      «Баба Яга». Детская народная игра.  
      «У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня.  
Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен.  
      Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин.  
      «Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня.  
      «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова.  
      «Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова.  
      «Волынка». И. С. Бах.  
      «Колыбельная». М. Кажлаев.  
      «Колыбельная». Г. Гладков.  
      «Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин.  
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      Лютневая музыка. Франческо да Милано.  
       «Кукушка». К. Дакен.  
      «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой.  
      «Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой.  
      Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский.  
      «Клоуны». Д. Кабалевский.  
      «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, 
слова Е. Манучаровой.  
      Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского.  
      «Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского.  
      «Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского.  
      «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова.  
      «Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова.  
      «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова.  
      «Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Г. 
Гладков, слова Ю. Энтина.  

II КЛАСС  
Раздел 1. «Россия — Родина моя»  
      Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музы-
ки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент.  
Музыкальный материал  
      «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере  «Хованщина».  М. Мусоргский.  
      «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова.  
      «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.        «Моя Россия». Г. Струве, 
слова Н. Соловьевой.  
Раздел 2. «День, полный событий»  
      Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. 
Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано.  
Музыкальный материал  
      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.  
      Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев.  
      «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.  
      «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского.  
      «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса.  
      «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой.  
      «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня.  
      «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева.  
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»  
      Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 
Рождество Христово. Молитва. Хорал.  
Музыкальный материал  
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      «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский.       Кантата 
«Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, люди рус-
ские». С. Прокофьев.  
      Народные песнопения о Сергии Радонежском.  
      «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский.  
      «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского.  
      Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 
«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.  
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
      Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 
народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы 
зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, по-
тешек.  
Музыкальный материал  
      Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская».  
«Наигрыш». А. Шнитке.  

Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли».  
«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев.  
«Камаринская». П. Чайковский.  
      Прибаутки. В. Комраков, слова народные.  
      Масленичные песенки.  
      Песенки-заклички, игры, хороводы.  
Раздел 5. «В музыкальном театре»  
      Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфониче-
ский  оркестр.  Роль  дирижера,  режиссера,  художника  в  создании музы-
кального  спектакля.  Темы-характеристики  действующих  лиц.  Детский 
музыкальный театр.  
Музыкальный материал  
      «Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль.  
      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев.  
      «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев.  
      «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский.  
      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка.       «Песня-спор». Г. Гладков, сло-
ва В. Лугового.  
Раздел 6. «В концертном зале»  
      Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 
музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов сим-
фонического оркестра. Партитура.  
Музыкальный материал  
      Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев.  
      «Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты.М. Мусоргский.  
      Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт.  
      Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт.  
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      Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка.  
      «Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина.  
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  
         Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 
Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы.  
Музыкальный материал  
      «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 
2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хо-
рал; ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах.  
      «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской.  
      «Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко.  
      «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника.  
      «Песня жаворонка». П. Чайковский.  
      Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский.       
«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 
Свиридов.  
      «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский.  
      «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова.  
      «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина.  
      «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта.  

III КЛАСС 
Раздел 1. «Россия — Родина моя»  
      Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические обра-
зы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 
Отечества в различных жанрах музыки.  
Музыкальный материал  
      Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский.  
      «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника.  
      «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого.  
      «Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого.  
      «Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.  
      Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский».  
      Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!».  
      «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев.  
      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка.  
Раздел 2. «День, полный событий»  
      Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в му-
зыке.  
Музыкальный материал  
      «Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова.   
      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.   
      «Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко.  
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      «Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева.  
      «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто.  
      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев.  
      «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев.  
      «С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского.  
      «Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.  
      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.  
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»  
      Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искус-
стве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской.  
Музыкальный материал  
      «Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов.  
      Тропарь иконе Владимирской Божией Матери.  
      «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева.  
      Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах.        
 «Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной.  
      «Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер.  
      «Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока.  
      «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока.  
      Величание князю Владимиру и княгине Ольге.  
       «Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого.  
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
      Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и об-
ряды в музыке русских композиторов.  
Музыкальный материал  
      «Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова.  
«Садко и Морской царь», русская былина (Печорская старина).  
Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка.  
Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. Третья 
песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога  
оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.       Веснянки. Русские, украинские народные 
песни.  
Раздел 5. «В музыкальном театре»  
      Музыкальные  темы-характеристики  главных  героев.  Интонационно-
образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенно-
сти содержания музыкального языка, исполнения.  
Музыкальный материал  
      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка.  
      «Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк.  
      «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков.  
      «Океан-море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков.  
      «Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский.  
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      «Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной.  
      «Волк и семеро козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.  
Раздел 6. «В концертном зале»  
      Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Вырази-
тельные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 
Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). 
Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  
Музыкальный материал  
      Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский.  
      «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах.  
      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк.  
      «Мелодия». П. Чайковский.  
      «Каприс» № 24. Н. Паганини.  
      «Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ.  
      Симфония № 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен.  
      Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. Бетховен.  
      «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен.  
      «Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского.  
      «Волшебный смычок», норвежская народная песня.  
      «Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова.  
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  
      Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочи-
нений.  Сходство  и  различие  музыкальной  речи  разных 
 композиторов.       Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импро-
визация. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и 
радости. Музыкальный материал  
      «Мелодия». П. Чайковский.  
      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.  
      «Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев.  
      «Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Ме-
тель». Г. Свиридов.  
      «Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака.  
      «Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина.  
      «Слава солнцу, слава миру!», канон. В.-А. Моцарт.  
Симфония № 40, финал. В.-А. Моцарт.  
Симфония № 9, финал. Л. Бетховен.  
«Мы дружим с музыкой». Й. Гайдн, русский текст П. Синявского.  
«Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова З. Александровой.  
«Всюду музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова.  
      «Музыканты», немецкая народная песня.  
      «Камертон», норвежская народная песня.  
      «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова.  
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      «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.  
IV КЛАСС  

Раздел 1. «Россия — Родина моя»  
      Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народ-
ных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в 
русской классике.  
Музыкальный материал  
      Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов.  
      «Вокализ». С. Рахманинов.  
      «Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня.  
      «Песня о России». В. Локтев, слова О. Высотской.  
      Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, «У зори-то, у зореньки», 
«Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М. 
Балакирева, Н. Римского-Корсакова.  
      «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев.  
      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка.  
      «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского.  
Раздел 2. «День, полный событий»  
      «В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические 
образы.  
Музыкальный материал  
      «В деревне». М. Мусоргский.  
      «Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский.       «Пастораль» из 
Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.  
      «Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский.  
      «У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский.  
      Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя доро-
га». В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний 
вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина.  
      «Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-
Корсаков.  
      «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хор из оперы «Евгений Онегин». П. 
Чайковский.  
      Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский.  
      «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова.  
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»  
      Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные пес-
нопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 
Музыкальный материал  
«Земле Русская», стихира.  
«Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых.  
Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин.  
«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.  
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Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев.  
      Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски.  
      Величание князю Владимиру и княгине Ольге.  
      «Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого.  
      Тропарь праздника Пасхи.  
      «Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков.  
      «Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов.  
      «Не шум шумит», русская народная песня.  
      «Светлый праздник», финал Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов.  
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
      Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Инто-
национная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 
музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. 
Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день.  
Музыкальный материал  
      Народные песни: «Ой ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские;  
      «Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская;  
      «Солнышко вставало», литовская; «Сiяв мужик просо», украинская;       «Колыбельная», 
английская; «Колыбельная», неаполитанская;       «Санта Лючия», итальянская; «Вишня», 
японская и др.  
      Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский.  
      «Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский.  
      «Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов.  
      «Светит месяц», русская народная песня-пляска.  
      «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.       Троицкие песни.  
Раздел 5. «В музыкальном театре»  
      Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характери-
стика  действующих  лиц.  Вариационность.  Орнаментальная  мелодика. Во-
сточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мю-
зикл.  
Музыкальный материал  
      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из 
III действия; сцена из IV действия. М. Глинка.  
      Песня Марфы («Исходила младешенька») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский.  
      «Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский.  
      «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка.  
      «Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян.  
      Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский.  
      «Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус.  
      Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу.  
      «Звездная река». Слова и музыка В. Семенова.  
      «Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова.  
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      «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина.  
Раздел 6. «В концертном зале»  
      Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 
народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфони-
ческого оркестра.  
Музыкальный материал  
«Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин.  
      «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский.  
      «Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой.  
      «Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.  
      «Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко.  
      «Полонез» (ля мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль ма-
жор). Ф. Шопен.  
      «Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского.  
      Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен.  
      «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова.  
      «Арагонская хота». М. Глинка.  
      «Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский.  
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  
      Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство 
и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и 
их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Во-
сточные мотивы в творчестве русских композиторов.  
Музыкальный материал  
      Прелюдия (до-диез минор) для фортепиано. С. Рахманинов.  
      Прелюдии №7 и № 20 для фортепиано. Ф. Шопен.  
      Этюд № 12 («Революционный») для фортепиано. Ф. Шопен.  
      Соната № 8 («Патетическая»), финал. Л. Бетховен.  
      «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.       Народные пес-
ни: «Исходила младешенька», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», французская, в обраб. 
Ж. Векерлена и др.  
      «Пожелания друзьям», «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы.  
      «Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого.  
      «Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц.  
      «Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков.  
       «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО   
1 класса —  «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Обучающиеся  знакомятся с 
присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с ра-
ботой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а 
также, открывая первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и 
конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных материа-
лов.  
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2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается 
над  способам выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах 
эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности  фантазии в твор-
честве художника.  
3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственновизуаль-
ных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль игра-
ют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, 
в театре и цирке, на празднике — везде, все люди живут, трудятся и созидают окружа-
ющий мир.  
4 класса — «Каждый народ — художник». Дети изучают, почему у разных народов 
поразному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о жен-
ской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с  разнообразием 
народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способ-
ствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, 
иная, красота помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции.   Восприя-
тие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей 
задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной 
темы.   

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ  
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   
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).  
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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 чем 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.  
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.  
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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.  
Народные праздники (обобщение темы).  
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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).  
Распределение основного содержания по   темам представлено в рабочей программе по 
изобразительному искусству    

ТЕХНОЛОГИЯ   
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельно-
сти). Основы культуры труда, самообслуживания.  
 Трудовая деятельность и ее 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). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 
этих народов.   
    Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстети-
ческая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное 
отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции 
и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  
    Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструмен-
тов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидакти-
ческих материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 
работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 
ролей (руководитель и подчиненный).       
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   Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполага-
ние, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, 
групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной 
деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использо-
ваны для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п.  
Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями.        Вы-
полнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.  
Технология ручной обработки материалов Элементы графической грамоты  
      Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче-
ских, механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 
практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Под-
готовка материалов к работе. Экономное расходование материалов.  
     Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и кон-
структивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов 
в зависимости от назначения изделия.   
    Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используе-
мых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования.  
    Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (тех-
нологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 
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 обработ-
ки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 
помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточ-
ная, проволочная, винтовая и  др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 
аппликация и  др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соот-
ветствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 
геометрический и др.).      Проведение измерений и построений для решения практических 
задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, раз-
вертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, раз-
мерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений.  
Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, схеме.  
В начальной школе учащиеся могут использовать любые доступные в обработке экологиче-
ски безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), а 
также материалы, применяемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в кото-
ром проживают школьники.  

Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 
Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 
виды конструкций и способы их сборки.  
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Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие мате-
риала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу.  

Практика работы на компьютере  
    Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, перера-
ботки информации.  
       Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, об-
щее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 
простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компь-
ютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образо-
вательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО).  
      Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): пре-
образование, создание, сохранение, удаление. Создание не большого текста по интересной 
детям тематике. Вывод текста на принтер.  
Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word.  
Распределение основного содержания по классам и темам представлено в рабочей програм-
ме по технологии    

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА   
Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий фи-
зическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.  
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: орга-
низация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых со-
ревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физи-
ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливо-
сти, гибкости и равновесия.  
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  
Способы физкультурной деятельности  
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливаю-
щих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных заня-
тий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-
стью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 
частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  
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Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки.  
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  
Спортивно-оздоровительная деятельность  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые дей-
ствия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 
лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 
исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в 
упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувы-
рок вперед.  
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 
согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 
вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.  
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 
по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и переле-
зания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  
Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-
ночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 
высоту; спрыгивание и запрыгивание;  
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.  
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игро-
вые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, лов-
кость и координацию.  
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координа-
цию, выносливость и быстроту.  
На материале спортивных игр.  
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвиж-
ные игры на материале футбола.  
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; по-
движные игры на материале баскетбола.  
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола.  

Общеразвивающие упражнения  
*Данный  материал  используется  для  развития  основных физических качеств и планирует-
ся учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала.   
На материале гимнастики с основами акробатики.   
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубо-
ких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на 
ногах, в седах; выпады и  полушпагаты  на  месте;  «выкруты»  с  гимнастической  палкой, 
скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимна-
стической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений,  включающие  в  себя  мак-
симальное  сгибание  и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплек-
сы по развитию гибкости.   
Развитие   координации: произвольное   преодоление   простых препятствий; передвижение с 
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастиче-
ской скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага,  по-
воротами  и  приседаниями;  воспроизведение  заданной игровой  позы;  игры  на  переклю-
чение  внимания,  на расслабление мышц  рук,  ног,  туловища  (в  положениях  стоя  и  лежа,  
сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в 
себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку  матов;  комплексы  упражне-
ний  на  координацию  с асимметрическими  и  последовательными  движениями  руками  и 
ногами; равновесие  
типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия;  упражнения  на  переключение  
внимания  и  контроля  с одних  звеньев  тела  на  другие;  упражнения  на  расслабление от-
дельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях 
по намеченным ориентирам и по сигналу.     
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной  осанкой;  виды  
стилизованной  ходьбы  под  музыку; комплексы  корригирующих  упражнений на  контроль  
ощущений  (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движе-
нии, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета.   
Развитие  силовых  способностей: динамические упражнения  с переменой  опоры  на  руки  
и  ноги,  на  локальное  развитие  мышц туловища с использованием веса тела и дополни-
тельных отягощений (набивные мячи до1 кг, гантели до100 г, гимнастические палки и була-
вы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 
групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе 
(по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в 
упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтяги-
вание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжко-
вые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой 
ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком 
одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах.   
                        На материале легкой атлетики.  
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 Развитие  координации: бег  с  изменяющимся  направлением  по ограниченной  опоре;  
пробегание  коротких  отрезков  из  разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочередно.   
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной  скоро-
стью с  высокого  старта,  из  разных  исходных положений;  челночный  бег;  бег  с  горки  в  
максимальном  темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 
теннисного  мяча  в  максимальном  темпе,  из  разных  исходных положений, с поворотами.   
Развитие  выносливости: равномерный  бег  в  режиме  умеренной интенсивности, череду-
ющийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности,  с  ускорениями;  повторный  
бег  с  максимальной скоростью на дистанцию30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 
интервалом  отдыха);  бег  на  дистанцию  до400  м;  равномерный 6 минутный бег.     
  Развитие   силовых   способностей: повторное   выполнение многоскоков;  повторное  пре-
одоление  препятствий  (15–20  см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 
по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 
двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, сни-
зу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 
касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым 
боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам 
в полу приседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.   

На материале лыжных гонок.  
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте,  в  движении,  
прыжком  с  опорой  на  палки);  комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 
поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с 
горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 
стойке.     
Развитие  выносливости: передвижение  на  лыжах  в  режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме  большой  интенсивности,  с  ускорениями;  
прохождение тренировочных дистанций.  
Распределение основного содержания по классам и темам представлено в рабочей програм-
ме по физической культуре    

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:   

1. Основы православной культуры;  
2. Основы исламской культуры;  
3. Основы буддийской культуры;  
4. Основы иудейской культуры;  
5. Основы мировых религиозных культур;  

6. Основы светской этики.  
Один из модулей изучается обучающимся 4-х классов с его согласия и по выбору его роди-
телей (законных представителей).   
Основы православной культуры  
Россия – наша Родина.  
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Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православ-
ные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Лю-
бовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 
Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык право-
славной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 
искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.   
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-
ного народа России.  
Основы исламской культуры  
Россия – наша Родина.  
Введение  в  исламскую духовную  традицию.  Культура  и  религия.  
Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во 
что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Мило-
сердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего 
построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в Рос-
сии. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: 
их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.   
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-
ного народа России.  
Основы буддийской культуры  
Россия – наша Родина.  
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буд-
дийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм 
в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 
Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 
календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-
ного народа России.  
Основы иудейской культуры Россия – наша Родина.  
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 
иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и правед-
ники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. 
Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседнев-
ной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврей-
ским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и тради-
ции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.   
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-
ного народа России.  
Основы мировых религиозных культур  
Россия – наша Родина.  
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Храни-
тели предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные соору-
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жения. Искусство в религиозной культуре. 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 многоконфессиональ-
ного народа России.  
Основы светской этики Россия – наша Родина.  
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм ис-
торической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 
мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нрав-
ственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 
Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 
кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 
нравственного самосовершенствования.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-
нального народа России.  
Распределение основного содержания по темам представлено в рабочей программе и 
календарно-тематическом планировании по ОРКСЭ.  
 

ЗАНЯТИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать: 
1) планируемые результаты внеурочной деятельности; 
2) содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации 

№ 
п/п 

Основные 
направления 

Форма организации 
внеурочной/название 

Обеспечение 
Программное (с указанием сроков реализа-
ции программы) 

1. Спортивно-
оздоровитель-
ное 

Клуб «Я – пешеход и 
пассажир» 

Виноградова Н.Ф. Я – пешеход и пассажир 
// Сборник программ внеурочной деятель-
ности. 1-4 классы. – М.: Вентана – Граф, 
2012 (4 года) 

Секция «Растем здо-
ровыми и сильны-
ми» 

Дмитриева Н. Я., Семенова К. А. Программа 
курса «Растем здоровыми и сильными». - 
Самара: Издательский дом «Федоров»: Из-
дательство «Учебная литература, 2011 (2 
года) 

2. Духовно-
нравственное 

Кружок «Мир пра-
вославия» 

Шевченко Л. Л. Православная культура (ду-
ховно- нравственная культура). Программа 
учебного предмета. 1-11 годы обучения. 1-е 
изд. - М.: Центр поддержки культурно - ис-
торических традиций Отечества, 2008 (4 го-
да) 

3 Общеинтел-
лектуальное 

Кружок «Информа-
тика» 

Международная школа математики и про-
граммирования «Алгоритмика», соответ-
ствует требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
начального общего образования, 2021 г.(4 
года) 

4 Общекультур-
ное 

Кружок «Немецкий 
язык» 

ФГОС И. Л. Бим, Л. И. Рыжова «Немецкий 
язык» Рабочие программы Предметная ли-
ния учебников И. Л. БИМ 2 - 4 классы 
Москва «Просвещение» 2011г. (1 год) 

  Кружок «Наполни 
душу красотой» 

Горский В.А. Примерные программы вне-
урочной деятельности. Начальное и основ-
ное образование. М.: Просвещение, 2010г. 
(1год) 
 

  Кружок «Белгородо-
ведение» 

На основе программы «Мой край – родная 
Белгородчина»/ Стручаева Т.М., Шиянова 
И.В., Стручаев В.В. -Белгород.: ИПЦ «По-
литера», 2014 г., (4 года) 

5. Социальное Кружок «Разговор о 
правильном пита-
нии» 

Программа «Разговор о правильном пита-
нии»,  авторы М. М. Безруких, Т. А. Филип-
пова, А. Г. Макеева.  Москва: ОЛМА Медиа 
Групп, 2009г. 
 (4 года) 



 
 

   153  
 
 

и видов  деятельности; 
3) тематическое планирование. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности являются приложениями 
к ООП НОО. 

 
2.3. Программа воспитания 

Программа воспитания (далее – Программа) разработана в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденными 
02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 
ФГОС) общего образования. 

Программа направлена на создание условий гармоничного вхождения обучающихся в 
социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими их людь-
ми. В центре программы находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 
системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реа-
лизации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духов-
ным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 
обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формиро-
вание у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к само-
развитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 
качества личности; активное участие в социально- значимой деятельности. 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ МБОУ «Львовская средняя общеобразовательная шко-
ла Новооскольского района Белгородской области» на 2021-2025 гг представлена в отдель-
ном документе. 

  
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни направлена на  

- формирование у учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм пове-
дения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ-
ному развитию ребенка;  

- развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую гра-
мотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологи-
чески безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить 
природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 
благополучия  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, та-
ких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность чело-
века и государства.   
Обследуя обучающихся, приходящих в первый класс нашей школы, и анализируя результаты 
медицинских осмотров за последние 5 лет, мы обратили внимание на то, что из года в год 
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растет количество школьников с нарушениями здоровья. Сравнивая динамику состояния 
здоровья детей, диагнозы заболевания учащихся, мы пришли к выводу, что в последние годы 
возросло количество детей с нарушениями нервной системы, снижением зрения, заболевани-
ями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Очевидно, что процесс 
обучения в школе не должен строиться за счет ресурсов здоровья ребенка, а должен быть 
направлен на сохранение и устранение нарушений в состоянии здоровья детей.   
Среди факторов, влияющих на здоровье детей в школе, отмечены:  
1.Уровень учебной нагрузки на организм учащихся.  
2.Состояние лечебно-оздоровительной работы в школе.  
3.Состояние внеурочной воспитательной работы в школе.  
4.Уровень психологической помощи учащимся.  
5.Состояние микроклимата в школе и дома.  
6.Неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия.  
Цель программы:   
- формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечива-
ющих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
обучающихся, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.  
    Задачи программы:  
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере эколо-
гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 
среды;  
• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 
от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  
• дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные за-
болевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 
от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии 
на здоровье;  
• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  
• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 
основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;  
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структу-
ре, полезных продуктах;  
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и от-
дыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролиро-
вать свой режим дня;  
• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам пове-
дения в экстремальных ситуациях;  
• сформировать навыки позитивного общения;  
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• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 
укреплять здоровье;  
• сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-
просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  
  
Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе программы формирования эко-
логической культуры,  здорового и безопасного образа жизни.  
Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития.  
Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития психо-
физиологических возможностей детей.  
Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство оздоровительно-
развивающей работы с учащимися.   
Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют принципы 
обучения, которые отражают насущные общественные потребности.  
Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в которую входят обще-
методические принципы и специфические принципы, выражающие  специфические  законо-
мерности   педагогики   оздоровления.  
Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие содержание, ор-
ганизационные формы и методы учебного процесса в соответствии с общими целями здоро-
вьесберегающих образовательных технологий.  
Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у учащихся глубоко-
го понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной деятельно-
сти.   
Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень самостоятельности, ини-
циативы и творчества.  
Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным использова-
нием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания.  
Принцип систематичности и последовательности проявляется  во взаимосвязи знаний, уме-
ний, навыков. Система подготовительных  и подводящих действий позволяет перейти к 
освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, более сложно-
го материала.      
Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В результате много-
кратных повторений вырабатываются динамические стереотипы.  
Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение принципа посте-
пенности. Он предполагает преемственность от одной ступени обучения к другой.  
Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и оздоровительной 
направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. Принцип индивидуали-
зации осуществляется на основе общих закономерностей обучения и воспитания. Опираясь 
на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует  и про-
гнозирует его развитие.                                                      
 Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики оздоровления 
как целостного процесса. Он тесно связан  с принципом системного чередования нагрузок и 
отдыха.  
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Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности ребенка, функ-
циональные возможности организма развиваются в процессе использования средств здоро-
вьесберегающих технологий  на основе принципа учета возрастных и индивидуальных осо-
бенностей учащихся.   
Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития личности. Он 
содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений и навыков, 
осуществляемых  в единстве и направленных на всестороннее физическое, интеллектуаль-
ное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности ребенка.  
Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка в 
процессе обучения.  
Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников предполагает 
тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников.  
Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании активных 
форм и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые технологии и др.).  
Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и здоровье окружаю-
щих людей.  
Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся применять 
свои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на практике, используя 
окружающую действительность не только как источник знаний, но и как место   их практи-
ческого применения.                                                                      
Этапы реализации программы:  
 Первый этап: анализ состояния и планирование работы по данному направлению:  
• организация режима дня детей, их нагрузок, питания, физкультурно-оздоровительной 
работы, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и про-
филактике вредных привычек;  
• организация просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 
родителями (законными представителями);  
• выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с учетом результатов 
проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начально-
го общего образования;  
• создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем направлени-
ям.  
Второй этап: просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:  
внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образователь-
ных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жиз-
ни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятель-
ности либо включаться в учебный процесс; лекции, беседы, консультации по проблемам со-
хранения и укрепления здоровья,  
профилактике вредных привычек; проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и дру-
гих активных мероприятий,  
направленных на пропаганду здорового образа жизни; создание в школе общественного со-
вета по здоровью, включающего представителей  
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администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), предста-
вителей детских физкультурно-оздоровительных клубов.  
Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями (законными представи-
телями), направленная на повышение квалификации работников образовательного учрежде-
ния и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны 
и укрепления здоровья детей:  
проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; приобретение для 
педагогов и родителей (законных представителей) необходимой  
научно-методической литературы; привлечение педагогов, медицинских работников, психо-
логов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздорови-
тельных мероприятий и спортивных соревнований;  
Третий этап:  
• реализация  мероприятий по формированию культуры здорового и безопасного образа 
жизни всем направлениям образовательного и воспитательного процесса;  
• мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов по формирова-
нию культуры здорового и безопасного образа жизни;  
• подведение итогов и определение задач на будущую работу.  
Участники реализации программы:  
 Обучающиеся   
 Родители   
 Классные руководители   
 Учителя-предметники  
 Администрация школы  
 Учителя физической культуры  
 Старшая вожатая 
Основные блоки, способствующие системной работе по формированию культуры здорового 
и безопасного образа жизни на уровне начального общего образования. 
 
 1 блок: Здоровьесберегающая инфраструктура школы:  
� соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учре-
ждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  
� наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи;  
� организация качественного горячего питания учащихся, в том числе  горячих завтра-
ков;  
� оснащенность кабинетов, спортплощадки необходимым игровым и спортивным ин-
вентарем и оборудованием;  
� наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и квалифицированно-
го состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учи-
теля физической культуры и др.).  
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2 блок: Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающих-
ся: соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных сек-
циях) учащихся на всех этапах обучения; использование методов и методик обучения, адек-
ватных возрастным особенностям и возможностям обучающихся (использование методик 
прошедших апробацию); введение любых инноваций в учебный процесс только под контро-
лем специалистов; строгое соблюдение всех требований к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; индивидуализация 
обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельно-
сти), работа по индивидуальным планам начального общего образования.  

Использование возможностей УМК «Школа России»   
 Система учебников «Школа России» способствует формированию установки школьников 

на безопасный, здоровый образ жизни, а также экологической культуры. С этой целью 
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсужде-
ние с детьми  проблем, связанных с экологией, безопасностью жизни,  укреплением соб-
ственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здо-
ровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Пу-
тешествуем без опасности») и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем 
мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить 
зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасно-
сти?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».  

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 
соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособле-
нием в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 
класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения 
по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами 
телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.   

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, 
но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 
личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режи-
ма, необходимости оказания первой помощи при травмах.   

 
3 блок: Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы:  

� полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, секциях и т.п.;  
� рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  
� организация занятий по лечебной физкультуре;  
� организация часа активных движений (динамической паузы) между 3 и 4 уроками;  
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� организация динамичных перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  
� организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования;  
� регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных мероприятий (дней физкуль-
туры, соревнований, олимпиад, походов).  
�  

4 блок: Реализация дополнительных образовательных программ:  
� внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование цен-
ности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 
или компонентов, включенных в учебный процесс, программ внеурочной деятельности;  
� проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и другое;  
� создание общественного совета по здоровью, включающего представителей админи-
страции, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей).  

Использование возможностей программ внеурочной деятельности   
 «Я – пешеход и пассажир», «Мини – баскетбол», «Поиграй со мной», «Корригирующая 

гимнастика», «Азбука здорового питания», «Моя первая экология» - формирование у школь-
ников установок на здоровый образ жизни, бережное отношение к природе, определение 
влияния экологии на здоровье человека.  

 
5 блок: Просветительская работа с родителями (законными представителями:  
� лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей;  
� приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы;  
� организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, Дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и другое.  

 
6 блок: Формирование экологической культуры  
-Усвоение элементарных представлений об  экокультурных ценностях, о традициях эти-

ческого отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологиче-
ской этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изуче-
ния инвариантных и вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов).  

-Получение первоначального опыта эмоционально- чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскур-
сий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю).  

-Получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 
школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, созда-
ние цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в 
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деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; уча-
стие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов.  

-Посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических ор-
ганизаций.  

-Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке ро-
дителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о жи-
вотных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологи-
ческой деятельности по месту жительства).  

Модель организации работы  
 

  
Ожидаемые конечные результаты программы:  
1. Повышение функциональных возможностей организма обучающихся.   
2. Рост уровня физического развития и физической подготовленности школь-

ников.   
3. Повышение приоритета здорового образа жизни.   
4. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни.   
5. Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в двига-

тельной деятельности.   
6. Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педаго-

гов в сохранении и укреплении здоровья школьников.   
7. Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей.  

На этапе реализации сотрудники школы имеют возможность коррек-
тирования деятельности по здоровьесбережению с целью повышения меры 
ее соответствия основным установкам, назначенным функциям и нормати-
вам, которые определены на предыдущих этапах: целеполагания и проекти-
рования.  

 
План мероприятий по реализации школьной программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни, рассчитанный 
на весь период реализации программы 
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Рациональная органи-
зация учебной и 
внеучебной деятель-
ности обучающихся 

Просветительская работа с родителями 
учащихся 

Эффективная организация 
физкультурно-
оздоровительной работы 

1. Внедрение в учеб-
ный процесс динами-
ческой паузы 
 
 
2.Проведение физ-
культминуток. 

-индивидуальная работа с родителями; 
- беседы с медицинскими работниками. 
-способствование формированию у ро-
дителей предвидения опасностей окру-
жающей детей жизни;  
- профилактика девиантного поведения 
школьников; 
-пропаганда здорового образа жизни в 
семьях;  
- формирование культуры здоровья ро-
дителей; 
-выявление отношения родителей к 
культуре здоровья и объективных дан-
ных о физическом воспитании детей 
дома; 
-создание условий для эффективного 
взаимодействия родителей и их детей;  
-обмен духовными и эмоциональными 
ценностями, выработка единой линии 
воспитания культуры здоровья. 
-сплочение семьи, обучение бескон-
фликтному общению; 
-организация совместного культурного 
отдыха с детьми 
-совместные творческие дела 

·внедрение в систему работы 
образовательного учреждения 
дополнительных образова-
тельных программ, направлен-
ных на формирование ценно-
сти здоровья и здорового обра-
за жизни; 
·лекции, беседы, консультации 
по проблемам сохранения и 
укрепления здоровья, профи-
лактике вредных привычек; 
·проведение дней здоровья, 
конкурсов, праздников и дру-
гих активных мероприятий, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни 
 

 
Материально-техническое обеспечение реализации программы 

• организация качественного горячего питания учащихся, в том числе молочные зав-
траки; завтраки, состоящие из вторых и третьих блюд; обеды, состоящие из первых, вторых 
и третьих блюд; включение в рацион учащихся меда, соблюдение 10 дневного перспективно-
го меню, витаминизация питания за счет включения в рацион учащихся чая с лимоном, 
фруктов,  ежедневное включение в рацион салатов из свеклы, моркови, свежей  капусты;   
• обеспечение кабинетов, спортплощадки необходимым игровым и спортивным инвен-
тарем и оборудованием;  
• оснащение медицинским оборудованием помещений для медицинского персонала;   
• пополнение школьной библиотеки и методического кабинета учебно-методической, 
научно-методической, психолого-педагогической литературой.  
Формы работы:  
• Творческие мастерские   
• Индивидуально групповые занятия с  учащимися  
• Туристические походы  
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• Спортивные конкурсы, акции   
• Участие в олимпиадах   
• Информационные и просветительские часы, беседы   
• Спортивные кружки, секции  
• Проведение часов здоровья   
• Организация Дней здоровья  

  
Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ «Львовская 

СОШ» 
в части формирования здорового и безопасного образа жизни 

и экологической культуры обучающихся 
Критерии  Показатели  
Формирование представлений об основах 
экологической культуры на примере эко-
логически сообразного поведения в быту 
и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды  

1. Результаты участия в конкурсах эколо-
гической направленности (личностные и 
школьные)  
2. Количество акций, походов, мероприя-
тий экологической направленности  
3. Реализация экологических проектов 
(классов, школы)  

Побуждение в детях желания заботиться 
о своем здоровье   

1. Сформированность личностного заин-
тересованного отношения к своему здоровью 
(анкетирование, наблюдение).  
2. Использование здоровьесберегающих 
технологий в учебной деятельности  
3. Психологический комфорт классного 
коллектива (диагностика)  

Формирование  познавательного 
интереса и бережного отношения  к 
природе  

1.  Уровень развития познавательного ин-
тереса, в том числе к предметам с экологиче-
ским содержанием (диагностика)  

Формирование установок на использова-
ние здорового питания  

1. Охват горячим питанием обучающихся 
начальной школы  
2. Степень соответствия организации 
школьного питания гигиеническим нормам  
 

Формирование представлений с учетом  Сформированность личностного отрицатель-
ного  

принципа информационной безопасности 
о негативных факторах риска здоровью 
детей  

отношения к табакокурению, алкоголизму и 
другим негативным факторам риска  здоровью 
детей (анкетирование)  
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Формирование основ здоровьесберегаю-
щей учебной культуры: умений организо-
вать успешную учебную работу, создавая 
здоровьесберегающие условия, выбирая 
адекватные средства и приемы   

Сформированность  основ здоровьесберегаю-
щей учебной культуры (наблюдение).  

  
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 
результатов по формированию экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся  
        Результаты программы являются основой для проведения неперсонифицированных 
оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, 
культуры безопасного и здорового образа жизни.  
Для оценки результативности программы использовать следующие методики и крите-
рии:  
Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и школь-
ные).  
2.Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.  
3. Реализация экологических проектов (классов, школы).  
4.Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 
(анкетирование, наблюдение).   
7.Охват горячим питанием обучающихся начальной школы.  
Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам.  

8.Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, алкого-
лизму и другим негативным факторам риска  здоровью детей (анкетирование).  
9.Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры (наблюдение).  

2.5.Программа коррекционной работы   
Пояснительная записка  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 
предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного про-
цесса.  

Цель коррекционной программы:   
-обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 
с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 
освоении основной образовательной программы начального общего образования.  
-создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать осо-
бые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья  
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Задачи коррекционной программы:  
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-своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограни-
ченными возможностями здоровья;  
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-
стями здоровья;  
-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей пси-
хофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-
комендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  
-обеспечение возможности освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 
в образовательном учреждении;  
- оказание консультативной и методической помощи всем участникам образовательно-
го процесса и родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.  

Содержание программы определяют следующие принципы:  
— Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений, взаи-
модействие и согласованность специалистов различного профиля в решении проблем 
ребенка;  
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным предста-
вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под-
хода к ее решению.  
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-
ния образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом, психическом 
развитии.  
— Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав ро-
дителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 
выбирать формы получения детьми образования.   

 
Направления и содержание коррекционной работы              

№  
п/п  

Направления де-
ятельности  

Содержание коррекционной работы  

1.  

Диагностическое  Выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи.  
Ранняя (с первых дней пребывания ребенка в школе) диагностика от-
клонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации.  
  
Комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля.  
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Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обу-
чающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 
резервных возможностей.  
Изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и 
 личностных особенностей обучающихся.  
Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспи-
тания ребенка.  
Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья.  
Системный  разносторонний  контроль  специалистов  за 
 уровнем  и динамикой развития ребенка.   
Анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
  

2.   

Коррекционно - 
развивающее 

Выбор оптимальных для развития ребенка коррекционных про-
грамм/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его осо-
быми образовательными потребностями.  
Организация и проведение специалистами индивидуальных и группо-
вых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоле-
ния нарушений развития и трудностей обучения.  
Системное взаимодействие на учебно-познавательную деятельность 
ребенка в динамике образовательного процесса, направленное на фор-
мирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений 
в развитии.  
Коррекция и развитие высших психических функций.  
Развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и кор-
рекция его поведения.  
Социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах. 

3.  

Консультативное  Выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимися, единых для всех участников 
образовательного процесса.  
Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуаль-
ноориентированных методов и приемов работы с обучающимися.  
Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита-
ния и приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья.  
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4.  

Информационно-
просветительское 

Использование различных форм просветительской деятельности, 
направленных на разъяснение участникам образовательного процесса 
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в разви-
тии), их родителям (законным представителям), педагогическим ра-
ботникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья (лекции, беседы, информационные стенды, печатные матери-
алы, методические бюллетени, методические рекомендации).  
Проведение тематических семинаров для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  
  

  
Этапы реализации программы коррекционной работы  

Этапы  Результат деятельности на данном этапе  
Сбор и анализ информации 
(информационно-
аналитическая деятель-
ность)  

1. Оценка контингента обучающихся для учета особен-
ностей развития детей, определения специфики и их особых 
образовательных потребностей.  
2. Оценка образовательной среды с целью соответствия 
требованиям программно-методического обеспечения, мате-
риально-технической и кадровой базы учреждения.  

Планирование, организа-
ция, координация  
(организационно-
исполнительская  
деятельность)  

1. Организованный особым образом образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направлен-
ность.  
2. Организация процесса специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья при специ-
ально  
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 
развития, социализации рассматриваемой категории обуча-
ющихся.  

Диагностика коррекцион-
но-развивающей образо-
вательной среды (кон-
трольно-диагностическая 
деятельность)  

Констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ 
особым образовательным потребностям ребенка.  

Реализация и корректи-
ровка (регулятивно-
корректировочная дея-
тельность)  

Внесение необходимых изменений в образовательный про-
цесс и процесс сопровождения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, корректировка условий и форм обу-
чения, методов и приемов работы.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной обра-
зовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных ме-
роприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он про-
водится по итогам четвертей и  учебного года.  
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Мониторинговая деятельность предполагает:  
• отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 
коррекционно-развивающих программ;   
• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.   

 
Механизм реализации программы коррекционной работы: 

�  Взаимодействие специалистов различного профиля, обеспечивающее системное сопро-
вождение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе. Та-
кое взаимодействие включает:  
– комплексность  в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему ква-
лифицированной помощи специалистов разного профиля;  
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка,  
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной речевой, эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребенка.   
� Социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образова-
тельного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обще-
ственными организациями и другими институтами).  
Социальное партнерство включает:  
–сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем-
ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья;  
– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями ро-
дителей детей с ограниченными возможностями здоровья; – сотрудничество с родительской 
общественностью.  

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования (это могут быть формы обучения в общеобразо-
вательном классе по общей образовательной программе начального общего образования или 
по индивидуальной программе, с использованием надомной    формы обучения) и специали-
зированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии;  
• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных).  
• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-
жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-
ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм);  
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• обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 
в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 
др. досуговых мероприятий.  

Программно-методическое обеспечение 
• использование коррекционно-развивающих программ, диагностического и коррекци-
онно-развивающего инструментария;  
• в случаях обучения детей с выраженными нарушениями здоровья по индивидуально-
му учебному плану предусматривается использование специальных (коррекционных) обра-
зовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных образовательных 
учреждений.  

Кадровое обеспечение 
• коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалифика-
ции, имеющими специализированное образование. 

Материально-техническое обеспечение 
–материально-техническая база, позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среду школы;  
–в наличии материально-технические условия, обеспечивающие беспрепятственный до-
ступ детей с недостатками физического и психического развития в учебные кабинеты, а 
так же помещения для организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 
обеспечения медицинского,  хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического об-
служивания), расположенных на первом этаже ОУ.  

Информационное обеспечение 
-возможность осуществления дистанционной формы обучения детей, имеющих трудно-
сти в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий;  
- доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных пред-
ставителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-
методическим фондам.  
        В МБОУ «Львовская СОШ»  организована поддержка детей, испытывающих осо-
бые трудности при обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объ-
ективным причинам (болезнь, переезд и т.д.) в виде индивидуальных занятий с педаго-
гом  за счет часов неаудиторных занятий.  
     

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной рабо-
ты могут рассматриваться:  
—динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 
программ;  
—создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образо-
вания для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, наличие 
соответствующих материально-технических условий);  
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—увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошед-
ших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для органи-
зации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  
—сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической ди-
агностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;  
— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 
детьми с ОВЗ.  

Предполагаемые  результаты: 
- раннее выявление отклонений в развитии детей;  

- оказание конкретной психолого-педагогической помощи ребенку;  
- повышение психолого-педагогической грамотности педагогов и родителей;  

- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности обу-
чающегося, успешности обучения. 

-  
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план начального общего образования  
Перспективный учебный план 1-4 классов муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения  «Львовская средняя  общеобразовательная школа Новооскольского 
района Белгородской области» ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения обра-
зовательной программы начального общего образования,  на формирование личности обу-
чающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и уме-
ний в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками са-
моконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жиз-
ни).  

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется за 
счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, систем-
но-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на предметы обяза-
тельной части. В сумме она не превышает для обучающихся предельно допустимой ауди-
торной учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе для 1 класса – 21 час в неделю, 2 – 4 
классов – 23 часа, при 6-дневной учебной неделе для обучающихся 2-4 классов -26 часов ( в 
соответствии с изменениями №3, внесенными в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-
ных учреждениях», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 24 ноября 2015 г. №81 ). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-
ных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 

Обязательная часть перспективного учебного плана отражает содержание образова-
ния, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образо-
вания: 
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекуль-
турным, национальным и этнокультурным ценностям; 
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• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях ос-
новного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-
мальных ситуациях; 
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. Обяза-
тельная часть учебного плана представлена предметными областями: «Русский язык и лите-
ратурное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке» «Иностранный 
язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий 
мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Фи-
зическая культура», каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 
содержания учебных предметов, входящих в их состав. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 
«Русский язык», «Литературное чтение». 

В  первом  полугодии  I класса  предмет  «Русский  язык» представлен  курсом  «Обу-
чение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте. Чте-
ние». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» начи-
нается со второго полугодия. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представ-
лена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». В предметной 
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучается по выбору родите-
лей (законных представителей) и с согласия учащихся один из языков народов России. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 
язык (немецкий)», изучение которого начинается со II класса. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 
«Математика». 

Обязательная часть учебного плана не предусматривает изучение предмета «Инфор-
матика». 

Изучение учебного предмета «Информатика» как самостоятельного со II по IV класс 
по 1 часу в неделю возможно за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» пред-
ставлена предметом «Окружающий мир». 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» осу-
ществляется изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в IV клас-
се. В рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики» на основе выбора 
обучающихся и их родителей организуется изучение одного из модулей («Основы право-
славной культуры», «Основы светской этики», «Основы иудейской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы исламской культуры», «Основы мировых религиозных 
культур»). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобрази-
тельное искусство» и «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Фи-

зическая культура». 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес-

печивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и предусматривает: 
- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных пред-

метов обязательной части; 
- на организацию углубленного изучения отдельных предметов; 
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- введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающих-
ся, в том числе этнокультурные. 

 В образовательном процессе используются учебники, входящие в Федераль-
ный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образователь-
ном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию на соответствующий учеб-
ный год. 

 
 ООП НОО представлены два варианта перспективного учебного плана: 
- перспективный учебный план, рассчитанной на 6-дневный режим работы (во 2-4 

классах); 
- перспективный учебный план, рассчитанной на 5-дневный режим работы на уровне 

начального общего образования. 
Организация обучения на дому по общеобразовательной программе (при необходимо-

сти) осуществляется по индивидуальному учебному плану (далее ИУП), составленному на 
основе  учебного  плана  класса,  где  обучается  данный  ученик.  ИУП разрабатывается с 
участием обучающихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

Учебный план на текущий учебный год и ИУП (при наличии) являются приложения-
ми ООП НОО. 

 
Перспективный учебный план 

(уровень начального общего образования, 6-ти дневная неделя) 
Предметные обла-

сти Учебные предметы Количество часов  Всего  
  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс   

Обязательная часть       
Русский язык и Русский язык 5 5 5 5 20  
литературное 

чтение Литературное чтение 4 4 4 4 16  
Родной язык и Родной язык 0 0 0 0 0  
литературное 
чтение 

Литературное чтение 
на 0 0 0 0 0  

на родном языке родном языке       
Иностранный 
язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6  

(немецкий) 
      

       
        

Математика и Математика 4 4 4 4 16 
информатика       

Обществознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 
и естествознание       

(окружающий мир)       
Основы религиоз-

ных Основы религиозных - - - 1 1 
культур и светской культур и светской      

этики этики      
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Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
 Изобразительное 1 1 1 1 4 
 искусство      

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая куль-

тура Физическая культура 3 3 3 3 12 
Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками - 3 3 2 8 
образовательных отношений      

Максимально допустимая недельная 
нагрузка      

 21/693*    99/3345* 
(6-ти дневная неделя)  26/884 26/884 26/884  

*Без учета «ступенчатого» режима            

 
Перспективный учебный план     

(уровень начального общего образования, 6-ти дневная неделя) 
Предметные обла-

сти Учебные предметы Количество часов  Всего 
 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  
 

Обязательная часть      
 

Русский язык и Русский язык 165 170 170 170 675 
 

литературное чте-
ние Литературное чтение 132 136 136 136 540 

 

Родной язык и Родной язык 0 0 0 0 0 
 

литературное чте-
ние на Литературное чтение на 0 0 0 0 0 

 

родном языке родном языке      
 

Иностранный язык 
Иностранный язык - 68 68 68 204 

 

(немецкий)      
 

      
 

Математика и Математика 132 136 136 136 540 
 

информатика       
 

Обществознание Окружающий мир 66 68 68 68 270 
 

и естествознание       
 

(окружающий мир)       
 

Основы религиозных Основы религиозных - - - 34 34 
 

культур и светской культур и светской      
 

этики этики      
 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
 

 Изобразительное 33 34 34 34 135 
 

 искусство      
 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 
 

Итого 645* 782 782 816 3025* 
 

Часть, формируемая участниками - 102 102 68 272 
 

образовательных отношений      
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Максимально допустимая недельная нагрузка      
 

 693* 884 884 884 3345* 
 

(6-ти дневная неделя)      
 

*Без учета «ступенчатого» режима 

   
 

Перспективный учебный план 
(уровень начального общего образования, 5-ти дневная неделя) 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов  Всего 

 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  
 

Обязательная часть      
 

Русский язык и Русский язык 4 4 4 4 16 
 

литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 3 15 
 

Родной язык и Родной язык 0 0 0 0 0 
 

литературное чте-
ние 

Литературное чтение 
на 0 0 0 0 0 

 

на родном языке родном языке      
 

Иностранный язык 
Иностранный язык - 2 2 2 6 

 

(немецкий)      
 

      
 

Математика и Математика 4 4 4 4 16 
 

информатика       
 

Обществознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 
 

и естествознание       
 

(окружающий мир)       
 

Основы религиозных Основы религиозных - - - 1 1 
 

культур и светской культур и светской      
 

этики этики      
 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
 

 Изобразительное 1 1 1 1 4 
 

 искусство      
 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
 

Итого 20 22 22 22 86 
 

Часть, формируемая участниками 1 1 1 1 4 
 

образовательных отношений      
 

Максимально допустимая недельная нагруз-
ка      

 

(5-ти дневная неделя) 21 23 23 23 90 
 

       
 

 
Перспективный учебный план 

(уровень начального общего образования, 5-ти дневная неделя) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов  Всего 

 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  
 

Обязательная часть      
 

Русский язык и Русский язык 132 136 136 136 540 
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литературное чтение Литературное чтение 132 136 136 102 506 
 

Родной язык и Родной язык 0 0 0 0 0 
 

литературное чте-
ние 

Литературное чтение 
на 0 0 0 0 0 

 

на родном языке родном языке      
 

Иностранный язык 
Иностранный язык - 68 68 68 204 

 

(немецкий)      
 

      
 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 
 

      
Обществознание 
и естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиоз-
ных 
культур и светской 
этики - - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное 
искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая культу-
ра 99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 33 34 34 34 135 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 
(5-ти дневная неделя) 693* 782 782 782 3039* 
 
           *Без учета «ступенчатого режима.

Продолжительность учебного года при получении начального общего образова-
ния составляет 34 недели (2-4 класс), в 1 классе — 33 недели.

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 
2904 часов и более 3345 часов. 

*При организации «ступенчатого» режима в 1-ом классе сокращается ауди-
торная нагрузка на 48 часов. Решение о сокращении аудиторной нагрузки по учеб-
ным предметам принимается ОУ ежегодно. 

Основные задачи реализации содержания предметных областей:    

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и лите-
ратурное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 
как государственном языке Российской Федерации, как средстве 
общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности. 
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2 Родной язык и лите-
ратурное чтение на 
родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и мно-
гообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания. Развитие диалогической 
и монологической устной и письменной речи на родном языке, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к но-
сителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступ-
ными образцами детской художественной литературы, формиро-
вание начальных навыков общения в устной и письменной форме 
с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и ин-
форматика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представ-
лений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей стра-
ны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формиро-
вание модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Фор-
мирование психологической культуры и компетенции для обес-
печения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных пред-
ставлений о светской этике, об отечественных традиционных ре-
лигиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональ-
но-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах свое-
го отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осу-
ществление поисково-аналитической деятельности для практиче-
ского решения прикладных задач с использованием знаний, по-
лученных при изучении других учебных предметов, формирова-
ние первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средства-
ми физической культуры. Формирование установки на сохране-
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ние и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного об-
раза жизни. 

  
 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
   Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся 1-4-х 
классов, реализуемая в рамках основной образовательной программы начального общего об-
разования МБОУ «Львовская СОШ» в организационных формах, отличных от урочной си-
стемы обучения, и направленная на удовлетворение индивидуальных образовательных по-
требностей обучающихся.  
    Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения плани-
руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-
разования обучающимися начальных классов.   
  Достижение цели внеурочной деятельности обеспечивается решением  следующих задач:   
 включение каждого ребенка в учебно-познавательную и творческую деятельность;  
 стимулирование развития младшего школьника как активного, самостоятельного и 
творческого деятеля в социуме;  
 формирование базовых компетентностей младших школьников;  
 раннее выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающих-
ся в различных  видах деятельности.  
   Внеурочная деятельность осуществляться в формах, отличных от урочной системы обуче-
ния, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследова-
ния, общественно полезные практики и т. д.   
    Содержание и особенности организация внеурочной деятельности на уровне начального 
общего образования регламентируется планом внеурочной деятельности, который, наряду с 
учебным планом, является организационным механизмом реализации основной образова-
тельной программы начального общего образования.       
    Перспективный план внеурочной деятельности МБОУ «Львовская СОШ» определяет со-
став и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 
обучающихся на уровне начального общего образования.   
 

План реализации внеурочной деятельности в 1-4 классах  
МБОУ «Львовская средняя общеобразовательная школа  

Новооскольского района Белгородской области»   
 

Направления развития  личности 
учащихся  

Формы   проведения  
1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Спортивно-оздоровительное   Соревнования, игры, беседы, викторины, походы. 
Духовно-нравственное  Общественно-полезные практики, экскурсии, беседы, 

встречи, праздники.  
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Социальное  Беседы, общественно-полезные практики, встречи, 
экскурсии.  

Общеинтеллектуальное   Олимпиады, соревнования, викторины, конкурсы, экс-
курсии, поисковые и научные исследования.  

Общекультурное  Экскурсии, викторины, конкурсы, концерты, праздни-
ки. 

                                                    
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования еди-

ного образовательного пространства муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Львовская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района 
Белгородской области» и направлена на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых 
личностных и метапредметных результатов освоения основных образовательных про-
грамм начального общего образования обучающимися, создание условий для достиже-
ния обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формиро-
вания принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного развития и соци-
ализации каждого школьника в свободное от учёбы время, развитие базовых навыков 
программирования, критического мышления в рамках решения проблем цифровой гра-
мотности учащихся. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2021-2022 учеб-
ном году определена оптимизационная модель, предполагающая использование внут-
ренних ресурсов образовательного учреждения с предоставлением обучающимся воз-
можности изучения внеурочного курса «Информатика» в рамках реализации региональ-
ного проекта «Создание непрерывной системы обучения навыкам будущего воспитанни-
ков детских садов и школьников Белгородской области» на базе платформы междуна-
родной школы математики и программирования «Алгоритмика». В её реализации при-
нимают участие педагоги, старшая вожатая, педагог - библиотекарь МБОУ «Львовская 
средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области». 

 
В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена опти-

мизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов образова-
тельного учреждения» - дополнить следующим содержанием: «с предоставлением обу-
чающимся возможности изучения внеурочного курса «Информатика» в рамках реализа-
ции регионального проекта «Создание непрерывной системы обучения навыкам будуще-
го воспитанников детских садов и школьников Белгородской области» на базе платфор-
мы международной школы математики и программирования «Алгоритмика». Абзац 
«Целью внеурочной деятельности» дополнить задачами курса «Информатика»: «разви-
тие базовых навыков программирования, критического мышления в рамках решения 
проблем цифровой грамотности учащихся». 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных 
классов), который в соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития поло-
жительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности об-
щешкольного коллектива;  



 
 

   178  
 
 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей дея-
тельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  

процесса МБОУ «Львовская средняя общеобразовательная школа Новооскольского рай-
она Белгородской области» и организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  
 духовно-нравственное,  
 социальное, 
 общеинтеллектуальное,  
 общекультурное. 

 
Спортивно-оздоровительное направление 

Целями реализации спортивно-оздоровительного направления являются развитие 
познавательной, двигательной и коммуникативной активности обучающихся, укрепле-
ние их физического и психоэмоционального здоровья. 
 

Духовно-нравственное направление 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен-
ность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации. 
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования: 
В области формирования нравственной культуры: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно -игровой, предметно- продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 
народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 
стремления к нравственному совершенствованию; 
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отече-
ственных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 
своей совести; 
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – спо-
собности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязатель-
ства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мораль-
ных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
- формирование нравственного смысла учения; 
- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости опре-
деленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 
и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потреб-
ностей семьи; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 
- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, со-
вершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результа-
ты; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-
ленности и настойчивости в достижении результата. 

 
Социальное направление 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные 
значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проек-
ты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответ-
ственного отношения к деятельности. 
Задачи: 
- формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, со-
циально-полезным делам и проектам; 
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчи-
вость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
- формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 
- воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других 
людей, к школьному имуществу, личным вещам; 
- формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и 
учебе, небережливому отношению к результатам труда людей; 
- обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 
- стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проек-
тах; 
- развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным про-
блемам города, страны; 
- формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе 
при разработке  и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

 
Общекультурное направление 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе 
создания и представления (презентации) художественного произведения способности 
управления культурным пространством своего существования. 
Задачи: 
- расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших 
классов, общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного 
вкуса; 
- развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения че-
рез знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, музы-
кальное искусство, театральное искусство, литературное искусство; 
- формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и 
ценностях;  
- формирование первоначальных навыков культуроосвоения и культуросозида-
ния, направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной 
культуры; 
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- формирование способности формулировать собственные эстетические пред-
почтения; 
- формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и творчества; 
- формирование начальных представлений об искусстве народов России; 
- развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 
концертам, выставкам, музыке; 
- развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 
- формирование стремления к опрятному внешнему виду; 
- формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряш-
ливости. 

Целью реализации общекультурного направления является приобщение школьни-
ков к общекультурным ценностям; привитие культуры общения. 

  
Общеинтеллектуальное направление 

      Наличие в современном мире безграничного информационного пространства  
уже на начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её ана-
лизировать, выдвигать гипотезы, строить предположения. 

      Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие 
творческой личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной ин-
формации, а также на создание условий для самореализации личности младшего школь-
ника. 

Целью общеинтеллектуального направления является формирование у младших 
школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отно-
шения к знанию как общественной и личностной ценности. 

Задачи: 
- обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся 
в исследовательскую, познавательную деятельность; 
- способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организован-
ной познавательной и научно-исследовательской деятельности; 
- способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их 
на практике; 
- стимулирование развития потребности в познании; 
- формирование у обучающихся навыков работы с различными формами пред-
ставления информации. 
 

Результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний об 

общественных нормах (устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе), первичного понимания социальной реальности и повсе-
дневной жизни.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и по-
зитивного отношения к базовым ценностям общества (Человек, семья, Отечество, при-
рода, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 
целом.  
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Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия.  

 
3.3.Календарный учебный график  

  Ежегодно организация образовательного процесса в школе регламентируется календарным 
учебным графиком.  
  Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и плановых 
перерывов (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 
учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность 
каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  
   Учебный год делится на 4 четверти. Между четвертями - каникулы, общая продолжитель-
ность осенних, зимних, весенних каникул - 30 дней (сроки каникул ежегодно устанавлива-
ются Учредителем).  

Промежуточная (переводная) аттестация 
      Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприятий 
по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений, обучающихся 
планируемым результатам освоения ООП НОО, на момент окончания учебного года, с целью 
обоснования, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образо-
вания решений о возможности, формах и условиях продолжения освоения обучающимися 
соответствующей основной образовательной программы.  
  Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов проводится в рамках учебного 
года. 
   Для 2-4 классов в рамках промежуточной аттестации проводятся следующие аттестацион-
ные испытания: русский язык (письменно), математика (письменно) (формы проведения ат-
тестационных испытаний уточняются ежегодно в учебном плане).  
   Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса предусматривает проведение в рам-
ках учебного времени итоговых комплексной работы на межпредметной основе.   

Режим работы 
Для учащихся 1 класса только 5-дневный режим учебной недели. Во 2—4-х классах по 

желанию родителей (законных представителей) может быть, как 5-дневный, так и 6–дневный 
режим работы. Начало уроков – в 08.30. Продолжительность урока во 2-4 классах -  45 минут 
с обязательным проведением в середине учебного занятия физкультминуток, направленных 
на расслабление и восстановление функций зрительного, опорно-двигательного аппаратов.  

Продолжительность учебного года составляет: 
- в 1 классе – 33 учебные недели; во 2-4 классах – 34 учебные недели. 
- Учебный год делится на 4 четверти. Между четвертями каникулы, общая продолжи-

тельность осенних, зимних, весенних каникул 30 дней, летом – не менее 8 недель (сроки ка-
никул ежегодно устанавливаются Учредителем).  
 Обучение в 1-м  классе осуществляется с соблюдением следующих дополнитель-
ных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  
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- 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 40 минут каждый);  

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 
менее 40 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних за-
даний;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 
режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей 
(триместров).   

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:  
- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры  
Наполняемость  
Планируется наполняемость классов – 25 человек, групп по присмотру и уходу за деть-
ми – 25, детских объединений в кружках – 12-15 человек.  

Организация образовательной деятельности  
В школе используются следующие формы организации образовательного процесса:                         

Урочная  Все типы уроков традиционной и нетрадиционной формы.   
  

Внеурочная  Все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых воз-
можно и целесообразно решение задач их воспитания  и социализации:  
кружки, олимпиады, экскурсии и т.д.  

Внеклассная  КТД;  концерты;  спектакли;  вечера;  тематические выпуски газет; кон-
курсы и т.д.  

Внешкольная  Участие в межшкольных программах. Посещение выставок, театров, му-
зеев (в том числе и за пределами района).  

Основной формой обучения является классно-урочная система.  
Типы уроков  
                                                                                                               

Традиционные   Нетрадиционные  

> урок первичного предъявления новых зна-
ний   
>урок формирования первоначальных 
предметных навыков, овладения предмет-
ными умениями  
> урок актуализации знаний и умений  
(урок повторения)   
> урок комплексного применения знаний  
и умений (урок закрепления)   
> урок систематизации и обобщения  

>  
>  
>  
>  
>  
> 
>  
>  
>  
>  
>  

ролевая игра    
урок-соревнование   
урок-КВН   
урок-викторина  
урок-турнир  
урок-конкурс  
урок-игра  
урок-путешествие  
урок взаимообучения  
интегрированный урок  
урок-экскурсия  
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знаний и умений   
> урок контроля знаний и умений   
> урок коррекции знаний, умений и 
навыков  
> комбинированный урок   
> урок решения практических, 
проектных задач  

>  
  

защита проектов  

Наряду с основной формой обучения в школе используются:   
-индивидуально-групповая форма обучения (неаудиторные занятия) для работы с уча-

щимися, пропустившими учебные занятия по болезни, с учащимися, плохо усваивающими 
учебный материал, имеющими низкую мотивацию к учению, а также по работе с одаренны-
ми детьми;   

-индивидуальная форма обучения (обучение по индивидуальному учебному плану на 
дому).  

Во второй половине дня (не ранее 45-минутного перерыва)  организуется  внеурочная 
деятельность школьников по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное; занятия объединений 
дополнительного образования.  

По запросу родителей (законных представителей) обучающихся, организуется работа 
групп по присмотру и уходу за детьми.   

   
3.4.Система условий реализации основной образовательной программы   

начального общего образования  
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) разработана 
на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-
ния.   

 Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его вза-
имодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 
межведомственного взаимодействия). Система условий реализации образовательной про-
граммы   регламентируются   локальными актами образовательного учреждения  
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КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ  
Кадры должны иметь необходимую квалификацию, быть способны к инновационной профессиональной деятельности, обладать не-

обходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей жизни.   
      Укомплектованность руководящим, педагогическим и учебно-вспомогательным персоналом  - 100%.   

Должность  Должностные обязанно-
сти  

Количество ра-
ботников в ОУ  
(требуется/ име-

ется)  

Уровень квалификации работников ОУ  

Требования к уровню квалификации  Фактический  

Директор (ру-
ководитель 
ОУ)  

обеспечивает системную 
образовательную и админи-
стративно-хозяйственную 
работу образовательного 
учреждения.  

1/1  Высшее профессиональное образование,  стаж 
работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет и дополнительное 
профессиональное образование в области гос-
ударственного и муниципального  
управления или менеджмента и экономики   

соответствует требованиям  
к уровню квалификации  

Заместитель 
руководителя  

координирует работу пре-
подавателей, воспитателей, 
разработку учебно- мето-
дической и иной докумен-
тации; обеспечивает со-
вершенствование методов 
организации образователь-
ного процесса; осуществ-
ляет контроль за качеством 
образовательного процес-
са.  

2 по 0,25 ставки  
   

высшее профессиональное образование,   стаж 
работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет и дополнительное 
профессиональное образование в области госу-
дарственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики 
  

соответствуют требованиям 
к уровню квалификации  
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Учитель  осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формирова-
нию общей культуры лич-
ности, социализации, осо-
знанного выбора и освое-
ния образовательных про-
грамм.  

9/9  
(учителей  
начальных  
классов-2) 

  
  

высшее профессиональное образование  соответствуют требованиям 
к уровню квалификации  

 
Педагог-
библиотекарь   

обеспечивает доступ обу-
чающихся к  
информационным  
ресурсам, участвует в их 
духовно-нравственном 
воспитании, профориен-
тации и социализации, со-
действует  
формированию информа-
ционной компетентности 
обучающихся.  

1/1   высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование 

соответствует требованиям 
к уровню квалификации  
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Старшая вожа-
тая  

способствует развитию и 
деятельности  дет-
ских общественных органи-
заций, объединений.  

1/1  высшее профессиональное образование  соответствует требованиям 
к уровню квалификации  
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 
изменениям в системе образования в целом.  

В ОУ реализуется система непрерывного профессионального развития и повышения професси-
ональной компетентности педагогических работников: дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года, стажи-
ровки, самообразование, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 
направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, 
участие в педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации пред-
полагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 
коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда:  
мониторинг качества образования (предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся), мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни, 
уровня воспитанности обучающихся,  анализ  портфолио  учителя    (два раза в год).  

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации —  профессиональная готов-
ность работников образования к реализации ФГОС НОО:  

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-
менного образования;  

-принятие идеологии ФГОС НОО;  
-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся;  

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-
мыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  

План методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов  на  
этапах реализации требований ФГОС:  

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.  
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио-

нальной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.  
3. Заседания методического совета по проблемам введения ФГОС НОО.  
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП НОО ОУ; в разработке 

и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы 
оплаты труда.  
5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 
внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 
НОО.  

Финансовые условия 
 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе государственного  (муниципального) задания органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по оказанию государственной          
(муниципальной)  услуги в сфере образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

      Нормативные затраты на оказание государственной (муниципальной) услуги в сфере обра-
зования определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ 
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с учетом форм обучения, образовательных технологий, специальных условий получения образо-
вания обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
особенностей организации и  осуществления образовательной деятельности (для различных 
категорий обучающихся).  

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива учитываются за-
траты рабочего времени педагогических работников ОУ на урочную и внеурочную деятельность.  

Общий объем  (региональных) средств распределяется на:   
 -заработную плату работников образовательного учреждения, которая состоит из базовой  
(часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату) и стимули-

рующей (поощрительные выплаты по результатам труда).   
-расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобрете-

ние учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцеляр-
ских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной 
сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

-иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 
процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-
управленческого персонала ОУ, командировочные расходы и   др.). 

      Из местного бюджета осуществляется содержание здания и коммунальные расходы, рас-
ходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к ОУ.  

ОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств государ-
ственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых 
на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных ОУ на очередной финансовый год.  

 
МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

         Организация образовательного процесса в МБОУ «Львовская СОШ» осуществляется в 
условиях классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами 
техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.   
    Кабинеты начальных классов  и администрации имеют методический и дидактический матери-
ал, который позволяет осуществлять учебно-воспитательный процесс. Учебные кабинеты 
начальных классов  укомплектованы  автоматизированным рабочим местом педагогических 
работников.  В школе оборудованы компьютерный класс. Имеются: актовый, зал, библиотека, на 
школьном дворе спортивная площадка, оборудованная необходимой материально-технической 
базой для организации и проведения уроков, занятий по внеурочной деятельности, культурно-
массовых и  спортивно-массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников).  
Имеется столовая  на  100 посадочных мест, места личной гигиены. В школе имеются санузлы. 
  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ и ИНФОРМАЦИОННАЯ   ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  
Учебно-методические  и  информационные  ресурсы  реализации  основной образо-

вательной программы начального общего образования обеспечивают:  
– управленческую деятельность;   
– образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся;  
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– образовательную деятельность учителей начальной школы и т.д.  
  

Информационно-образовательная среда  
     В школе имеется выход в Интернет.  

В ОУ имеется компьютерный класс. Все кабинеты начальных классов оборудованы АРМ учи-
теля и частично оргтехникой.   
    Школа имеет свой сайт (http://lvov.edunoskol.ru), который обновляется не реже двух раз в месяц. 

Оснащение кабинетов начальных классов для реализации ООП начального 
общего образования  
Наименование   Количество  
1.ТСО  
Доска магнитная 1 
Микроскоп цифровой 1 
Ноутбук  2 
Программное  обеспечение к модульной системе экспериментов  1 
Модульная система экспериментов 1 
Принтер лазерный 2 
Проектор мультимедийный с потолочным креплением 2 
Конторки ученические 4 
Экран  2 
2.Бибилиотечный фонд  
Диски. Академия младшего школьника 4 
Диск. Мир музыки 1 
Диск. Учимся изучать историю 1 
Диск. Фантазеры. 1 
Диск. Обучение грамоте 1 класс 1 
Диск. Математика 1 класс 1 
Диск. Математика 2 класс 1 
Диск. Математика 3 класс 1 
Диск. Английский язык (начальная школа) 1 
Государственные символы России 1 
Праздники России 1 
Книга. Математика. 4  класс в 2 частях + диск (академический учеб-
ник)лицензия на класс 

1 

Книга. Технология 1 класс. 1  часть + диск (академический учебник) 
Книга. Технология 2 класс. 1  часть + диск (академический учебник) 

1 

Книга. Русский язык. 1 класс  1 часть + диск (академический учебник) 
Книга. Русский язык. 2 класс в 2 частях + диск (академический учебник) 
Книга. Русский язык. 3 класс в 2 частях + диск (академический учебник) 

1 

Книга. Окружающий мир 1 класс  в 2 частях + диск (академический учеб-
ник) 

1 

3.Наглядные пособия (таблицы, карты) для начальной школы  
Русский язык (2 класс) 1 
Гигиена зубов 1 
Таблицы. Обработка ткани. 1 
Таблицы. Обработка бумаги и картона - 1 1 
Таблицы. Обработка бумаги и картона - 2 1 
 Таблицы. Организация рабочего места 1 
Таблицы. Мир музыки и музыкальных инструментов 1 
Безопасность дорожного движения 1 
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Числовая прямая 1 
Касса букв навесная 1 
Природные зоны России 1 
Азбука подвижная 1 
Множества 1 
Воздействие человека на окружающую среду 1 
Части целого.  Простые дроби 1 
Фенологические наблюдения 1 
Здоровье человека 1 
Уход за комнатными растениями 1 
1 сторона. Площадь прямоугольника (квадрата). 
2 сторона. Виды треугольников по равенству сторон 

2 

1 сторона. З-С 
2 сторона. Ж-Ш 

2 

1 сторона. Многообразие растений. 
2 сторона. Природные зоны. Степь. 

1 

1 сторона. Морфологический разбор глагола.2 сторона. Словосочетание. 1 
Имя прилагательное. Глагол. 1 
Буквенные выражения. Состав числа. 1 
Обработка природного материала и пластика. Комплект таблиц 1 
Фенологический календарь (4 таблицы) 1 
Таблица разрядов и классов 1 
Разрезные детали к таблице разрядов 1  
1 сторона. Задачи на проценты. 
2 сторона. Длина. Площадь. Объем. 

1 

1 сторона. Связь между единицами измерений. 
2 сторона. Связь между единицами измерений. 

1 

1 сторона. Квадратное уравнение. 
2 сторона. Квадратный трёхчлен. 

1 

1 сторона. Квадратичная функция . 
2 сторона. Квадратное неравенство. 

1 

1 сторона. Делимость натуральных чисел. 
2 сторона. Делимость натуральных чисел. 

1 

1 сторона. Простые числа от 2 до 997 1 
1 сторона. Площади плоских фигур 
2 сторона. Площади плоских фигур. 

1 

1 сторона. Логарифмическая функция. 
2 сторона. Показательная функция. 

1 

1 сторона. Основные операции с натуральными числами и нулём. 
2 сторона. Основные операции с натуральными числами и нулём. 

1 

1 сторона. Квадраты натуральных чисел от 11 до 99 1 
1 сторона. Написание безударных личных окончаний глагола  
2 сторона. Алфавит  

1 

1 сторона. Фонетический разбор слова. 
2 сторона. Время глагола. 

1 

1 сторона. Перенос слов. 
2 сторона. Разделительные ъ и ь . 

1 

1 сторона. Алфавит 1 
1 сторона. Д -Т 
2 сторона. Д 

1 

1 сторона. Слоги. 1 
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2 сторона. Ударение. 
1 сторона. Однородные члены предложений. 
2 сторона. Разделительный ь (мягкий знак) 

1 

1 сторона. Склонение имён прилагательных  мужского и среднего рода. 
2 сторона. Различай приставки и предлоги. 

1 

1 сторона. Г -К 
2 сторона. Т 

1 

1 сторона. Морфологический разбор имени существительного. 
2 сторона. Безударные личные окончания глагола. 

1 

1 сторона. Первое склонение имён существительных  
2 сторона. Личные местоимения. 

1 

1 сторона. Морфологический разбор имени прилагательного. 
2 сторона. Разбор слова по составу 

1 

1 сторона. О - Ё 
2 сторона. Ё 

1 

1 сторона. Предложение. 
2 сторона. А 

1 

1 сторона. Склонение имён прилагательных женского рода. 
2 сторона. Роль мягкого знака. 

1 

1 сторона. Звуки. 
2 сторона. Какой? Какая? Какое? 

1 

1 сторона. Безударные гласные в корне. 
2 сторона. Разбор простого предложения. 
 

1 

1 сторона. Третье склонение имён существительных. 
2 сторона. Звуки и буквы. Гласные звуки. 

1 

1 сторона. А-Я. 
2 сторона .Я. 

1 

1 сторона. Ч-Щ-Й. 
2 сторона . Ж-Ш-Ц. 

1 

1 сторона. Б-В-Г-Д-Ж-З. 
2 сторона. Х-Ц-Ч-Щ. 

1 

1 сторона. Способы обозначения мягкости согласных звуков. 
2 сторона. Родственные слова. 

1 

1 сторона. Л. 
2 сторона. Р. 

1 

1 сторона. Г. 
2 сторона .К. 

1 

1 сторона. Ы. 
2 сторона. Э. 

1 

1 сторона. А-О-У-ы-Э. 
2 сторона. Я-Ё-Ю-И-Е. 

1 

1 сторона. О. 
2 сторона. У. 

1 

1 сторона. Сентябрь. 
2 сторона . Кто это ? что это ? 

1 

1 сторона. У-Ю. 
2 сторона. Ю. 

1 

1 сторона. З 
2 сторона. С. 

1 

1 сторона. Таблица сложения. 1 
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2 сторона . числовая лесенка. 
1 сторона. Старинные русские меры длинны. 
2 сторона. Задачи на пропорциональное деление. 

1 

1 сторона. Единицы массы: центнер , тонна. 
2 сторона .Деление многозначного числа на однозначное. 

1 

1 сторона. Письменное деление чисел, оканчивающихся нулями. 
2 сторона. Единицы времени  : секунда век . Таблиц единиц времени. 

1 

1 сторона. Приёмы умножения 1 и 0 на любое число. Конкретный смысл 
действия деления. 
2 сторона. Порядок выполнения действия в выражениях. Скобки. Единицы 
длинны: миллиметр , метр. 

1 

1 сторона. Налево, направо, вверх , вниз. Циферблат. Зрительный диктант. 
2 сторона. Зрительный диктант. 

1 

1 сторона. Рубль . Копейка. Соотношение 1р. = 100. 
2 сторона. Задачи ,Обратные данной. 

1 

1 сторона. Составляй и решай задачи , используя слова. 
2 сторона. Задачи. 

1 

1 сторона. Таблица разрядов .  Десятки . Единицы 1 
1 сторона. Единицы массы . Нумерация чисел в пределах 20. 
2 сторона. Игрa ” Весёлый счёт” 

1 

1 сторона . Площадь . Единицы площади “квадратный сантиметр , квадрат-
ный дециметр , квадратный метр . 
2 сторона. Письменное деление на однозначное число. 
 

1 

1 сторона . Решение задач на сложение и вычитание. Сравнение групп 
Предметов. 
2 сторона . Компоненты сложения . Компоненты и вычитания. 

1 

1 сторона . Таблица умножения. 
2 сторона. Таблица умножения. 

1 

1 сторона . Многоугольники . Ломаная . 
2 сторона. Точка . Линии : прямая кривая . Отрезок. Измерение и вычерчи-
вание отрезков . Сантиметр . Дециметр. 

1 

1 сторона . Час . Минута .Определение времени по часам. 
2 сторона. Задачи с величинами : цена , количество , стоимость. 

1 

1 сторона . Задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого и неизвест-
ного вычитаемого .Сочетательное свойство сложение. 
2 сторона . Связь между компонентами и результатом умножения . Сложе-
ние и вычитание с переходом через разряд в пределах 100. 

1 

1 сторона. Сумма и разность отрезков . Длинна ломаной. 
2 сторона. Угол . Виды углов : прямой , острый , тупой. Конкретный смысл 
действия умножение .Название чисел при умножении. 

1 

1 сторона. Проверка умножения . 
2 сторона. Порядок выполнения действий в числовых выражениях. 

1 

1 сторона. Связи в живой природе.  
2 сторона. Земля. 

1 

1 сторона. Времена года . Лето . 
2 сторона. Сообщество . Водоём. 

1 

1 сторона . Природные зоны . Пустыня. 
2 сторона. Грибы. 

1 

1 сторона. Неживая и живая природа. Зима. 
2 сторона. Формы земной поверхности. 

1 
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1 сторона. Луна 
2 сторона. Природные явления. 

1 

1 сторона. Природные зоны . Лесная зона (Тайга) 
2 сторона. Деревья , Кустарники , травы. 

1 

1 сторона. Многообразие растений. 
2 сторона. Природные зоны . Степь . 

1 

1 сторона. Природные зоны.  Арктическая пустыня . 
2 сторона. Живые организмы. 

1 

1 сторона. Круговорот воды в природе. 
2 сторона. Части тела животных. 

1 

4.Демонстрационные пособия  
Модель строения Земли (разборная) 1 
Картинный словарь (1,2 класс) 1 
Обучение грамоте (азбука профессий) 1 
Комплект портретов (для начальных классов) 1 
Гербарий 1 
Коллекция. Шерсть 1 
Коллекция. Хлопок 1 
Коллекция. Лен 1 
Часы большие разборные 1 
Набор муляжей грибов 1 
Съедобные и несъедобные грибы 1 
Оси координат 1 
Набор геометрических тел 1 
Теллурий 1 
Звуко-буквенная лента 1 
Набор цифр, букв, знаков 1 
Касса слогов демонстрационная 1 
Учебные наглядные пособия. Окружающий мир. 1-4 кл (книжечка) 1 
Набор денежных знаков 1 
Модель часов разборная 5 
Счетный квадрат в пределах 100 5 
Компас 3 
5.Раздаточный материал  
Набор муляжей (овощи) 1 
Набор муляжей (фрукты) 1 
Набор классных инструментов 1 
Съедобные и несъедобные грибы  1 
Табло перекидное для устного счета 5 
Табло перекидное для букв и слогов 10 


