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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Основная образовательная программа начального общего образования 

МОАУ  «Лингвистическая  гимназия»  разработана  в  соответствии  с 

требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта 

начального  общего  образования  к  структуре  основной  образовательной 

программы,  определяет  содержание  и  организацию  образовательного 

процесса  на  ступени  начального  общего  образования  и  направлена  на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное,  личностное и интеллектуальное развитие,  на создание основы 

для  самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования 

МОАУ «Лингвистическая гимназия» содержит следующие разделы:

1. Целевой раздел

·пояснительная записка;

·планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной 

образовательной программы начального общего образования;

·система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.

2. Содержательный раздел

·программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования;

·программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  внеурочной 

деятельности;

·программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  на 

ступени начального общего образования;

·программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

·программа коррекционной работы
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3. Организационный раздел

·учебный план начального общего образования;

·план внеурочной деятельности;

·система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в 

соответствии с требованиями Стандарта

Приложения

·программы курсов внеурочной деятельности

МОАУ  «Лингвистическая  гимназия»,  реализующая  основную 

образовательную  программу  начального  общего  образования,  обязуется 

обеспечить  ознакомление  обучающихся  и  их  родителей  (законных 

представителей) как участников образовательного процесса:

•с  уставом  и  другими  документами,  регламентирующими  осуществление

образовательного процесса в этом учреждении;

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

образовательной  программы  начального  общего  образования,  установленными

законодательством Российской Федерации и уставом гимназии.

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего  образования  является  обеспечение  планируемых  результатов  по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок,  знаний,  умений,  навыков  и  компетенций,  определяемых 

личностными,  семейными,  общественными,  государственными 

потребностями  и  возможностями  ребёнка  младшего  школьного  возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

поставленных задач:

• формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское, 
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социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок,  приобретению  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося 

младшего  школьного  возраста,  индивидуальными  особенностями  его 

развития и состояния здоровья;

• становление  и  развитие  личности в  её  индивидуальности,  самобытности, 

уникальности и неповторимости;

• обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного  общего 

образования;

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  начального  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;

• обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  общего 

образования;

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей,  через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию 

общественно полезной деятельности;

• организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно  -

технического творчества и проектно - исследовательской деятельности;

• участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей), 

педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии 

внутришкольной социальной среды;

• использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных 

технологий деятельностного типа;

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;

• включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования 
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внешкольной социальной среды (района, города).

В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает:

 воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям 

информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального,  поликультурного  и  поликонфессионального 

состава;

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на  основе  разработки  содержания  и  технологий  образования, 

определяющих  пути  и  способы  достижения  социально  желаемого 

уровня  (результата)  личностного  и  познавательного  развития 

обучающихся;

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

—  развитие  личности  обучающегося  на  основе  освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира;

 признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в  достижении  целей  личностного  и  социального  развития 

обучающихся;

 учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности  и  форм  общения  при  определении  образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;

 обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего, 

основного  общего,  среднего  (полного)  общего  и  профессионального 

образования;

 разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и 

индивидуального  развития  каждого  обучающегося  (включая 
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одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,  познавательных 

мотивов,  обогащение  форм  учебного  сотрудничества  и  расширение 

зоны ближайшего развития.

Основная  образовательная  программа  сформирована  с  учётом 

особенностей  первой  ступени  общего  образования  как  фундамента  всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный:

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка 

— с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной 

по содержанию;

 с  освоением  новой  социальной  позиции,  расширением  сферы 

взаимодействия  ребёнка  с  окружающим  миром,  развитием 

потребностей  в  общении,  познании,  социальном  признании  и 

самовыражении;

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся  в  формировании  внутренней  позиции  школьника, 

определяющей  новый  образ  школьной  жизни  и  перспективы 

личностного и познавательного развития;

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации  своей  деятельности:  принимать,  сохранять  цели  и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе;

 с  изменением  при  этом  самооценки  ребёнка,  которая  приобретает 

черты адекватности и рефлексивности;

 с  моральным  развитием,  которое  существенным  образом  связано  с 

характером  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  общением  и 

межличностными отношениями дружбы,  становлением основ  гражданской 
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идентичности и мировоззрения.

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 
до 11 лет): центральные психологические новообразования, формируемые на 
данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 
смысловая  память,  произвольное  внимание,  письменная  речь,  анализ, 
рефлексия  содержания,  оснований  и  способов  действий,  планирование  и 
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 
осуществляемое  как  моделирование  существенных  связей  и  отношений 
объектов;  развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности 
обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 
которой  выступает  формирование  устойчивой  системы  учебно-
познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности.
В  соответствии  с  ФГОС  НОО  программа  МБОУ  «Лингвистическая 

гимназия»  реализуется  через  организацию  урочной  и  внеурочной 
деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  ФГОС  НОО 
понимается  образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  формах, 
отличных  от  урочной,  и  направленная  на  достижение  планируемых 
результатов освоения ООП НОО.

Цели  организации  внеурочной  деятельности на  уровне  начального 
общего  образования:  обеспечение  соответствующей  возрасту  адаптации 
ребёнка  в  образовательной  организации,  создание  благоприятных  условий 
для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям развития 
личности  (спортивнооздоровительное,  духовнонравственное,  социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Исходя из целей и задач, форм и содержания внеурочной деятельности, 
для её реализации в МБОУ «Лингвистическая гимназия» определена модель 
внеурочной деятельности оптимизационная.

Оптимизационная модель.  Модель  внеурочной деятельности на основе 
оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее 
реализации  принимают  участие  педагогические  работники  данного 
учреждения. 

Координирующую  роль  выполняет  классный  руководитель,  который  в 
соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 
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организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для 
развития  положительного  потенциала  личности  обучающихся  в  рамках 
деятельности общешкольного коллектива; 

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

организует  социально  значимую,  творческую  деятельность 
обучающихся. 

Преимущества  оптимизационной  модели  состоят  в  минимизации 
финансовых  расходов  на  внеурочную  деятельность,  создании  единого 
образовательного  и  методического  пространства  в  образовательном 
учреждении,  содержательном  и  организационном  единстве  всех  его 
структурных подразделений.

1. 2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования

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 с учетом ведущих целевых установок их усвоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки;

•являются содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки 

программы учебных предметов,  курсов,  учебно-методической литературы, 

для  системы  оценки  качества  освоения  обучающимися  основной 

образовательной программы начального общего образования;

Оценка  освоения  опорного  материала  ведётся  с  помощью  заданий 

базового уровня,  а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития - с помощью заданий повышенного уровня.

Перевод  учащихся  на  следующую  ступень  осуществляется  на  основе 

успешного освоения обучающимися базового уровня.
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В  процессе  освоения  предметных  курсов  начальной  школы 

планируемые результаты предполагают выделение

базового уровня («Выпускник научится») 

Задания  базового  уровня сложности  проверяют  сформированность 

знаний, умений и способов учебных действий по данному предмету, которые 

необходимы для успешного продолжения обучения на следующей ступени. 

Как  правило,  это  стандартные  учебно-познавательные  или  учебно-

практические  задания,  в  которых  очевиден  способ  учебных  действий. 

Способность успешно справляться с такого рода заданиями целенаправленно 

формировалась  и  отрабатывалась  в  ходе  учебного  процесса  со  всеми 

учащимися и 

повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться») 

Задания  повышенного  уровня сложности  проверяют  способность 

выпускника выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в 

которых  нет  явного  указания  на  способ  их  выполнения.  Учащийся  сам 

должен  выбрать  этот  способ  из  набора  известных,  освоенных  в  процессе 

изучения  данного  предмета.  В  некоторых  случаях  учащийся  сам  должен 

сконструировать  способ  решения,  комбинируя  известные  ему  способы, 

привлекая  знания  из  других  предметов,  или  опираясь  на  имеющийся 

жизненный опыт.

На  ступени  начального  общего  образования  устанавливаются 

планируемые результаты освоения:

·междисциплинарной  программы  «Формирование  универсальных 

учебных  действий»,  а  также  её  разделов  «Чтение.  Работа  с  текстом»  и 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»;

·программа по всем учебным предметам — «Русский язык»,  «Литературное 

чтение»,   «Иностранный  язык»,  «Математика»,  «Окружающий  мир», 

«Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»,  «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».

Характеристика результатов универсальных учебных действий  на 
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ступенях начального общего образования

Класс Личностные 
УУД

Регулятивные 
УУД

Познаватель
ные УУД

Коммуникатив
ные УУД

1 
класс

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья».
2. Уважать к 
своей семье, к 
своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям.
3. Освоить  
роли  ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению.
4. Оценивать  
жизненные 
ситуаций  и 
поступки 
героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловеческ
их норм.

1.Организовы
вать свое 
рабочее место 
под 
руководством 
учителя.
2. Определять 
цель 
выполнения 
заданий на 
уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.
3. Определять 
план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.
4. 
Использовать в 
своей 
деятельности 
простейшие 
приборы: 
линейку, 
треугольник и 
т.д.

1.Ориентиро
ваться в 
учебнике: 
определять 
умения, 
которые будут 
сформированы 
на основе 
изучения 
данного 
раздела.
2. Отвечать на 
простые 
вопросы 
учителя, 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать 
предметы, 
объекты: 
находить 
общее и 
различие.
4. 
Группировать 
предметы, 
объекты на 
основе 
существенных 
признаков.
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное 
или 
прослушанное; 
определять 
тему.

1. Участвовать в 
диалоге на уроке 
и в жизненных 
ситуациях.
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу. 
Соблюдать 
простейшие 
нормы речевого 
этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить.
3. Слушать и 
понимать речь 
других.
4. Участвовать  в 
паре.

2 
класс

1. Ценить и 
принимать 

1.Самостоятель
но 

1.Ориентиро
ваться в 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать 
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следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг»
2. Уважение к 
своему народу, 
к своей родине.
3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания 
учиться.
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков 
героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловеческ
их норм.

организовыват
ь свое рабочее 
место.
2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности.
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятель
но.
4. Определять 
план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.
5.  Соотносить 
выполненное 
задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем.
6.Использовать 
в работе 
простейшие  
инструменты и 
более сложные 
приборы 
(циркуль).  
Корректиро
вать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем.

учебнике: 
определять 
умения, 
которые будут 
сформированы 
на основе 
изучения 
данного 
раздела; 
определять 
круг своего 
незнания.
2.Отвечать на 
простые  и 
сложные 
вопросы 
учителя, самим 
задавать 
вопросы, 
находить 
нужную 
информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать  
и группировать 
предметы, 
объекты  по 
нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерност
и; 
самостоятельн
о продолжать 
их по 
установленном 
правилу.
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное 
или 
прослушанное; 
составлять 
простой план .
5. Определять,  

и понимать 
других, 
высказывать 
свою точку 
зрения на 
события, 
поступки.
2.Оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, 
других 
художественных 
и научно-
популярных 
книг, понимать 
прочитанное.
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи).
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7. Оценка 
своего задания 
по следующим 
параметрам: 
легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении.

в каких 
источниках  
можно  найти  
необходимую 
информацию 
для  
выполнения 
задания.
6.Находить 
необходимую 
информацию,  
как в учебнике, 
так и в  
словарях в 
учебнике.
7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельн
ые   простые 
выводы

3 
класс

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливост
ь», «желание 
понимать друг 
друга», 
«понимать 
позицию 
другого».
2. Уважение к 
своему народу, 
к другим 
народам, 
терпимость к 
обычаям и 

1.Самостоятель
но 
организовыват
ь свое рабочее 
место в 
соответствии с 
целью 
выполнения 
заданий.
2.Самостоятель
но определять 
важность или  
необходимость 
выполнения 
различных 
задания в 
учебном  
процессе и 
жизненных 
ситуациях.
3Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельн

1.Ориентиро
ваться в 
учебнике: 
определять 
умения, 
которые будут 
сформированы 
на основе 
изучения 
данного 
раздела; 
определять 
круг своего 
незнания; 
планировать 
свою работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.
2. 
Самостоятельн
о предполагать, 
какая  
дополнительна
я информация 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать 
свою точку 
зрения на 
события, 
поступки.
2.Оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, 
других 
художественных 
и научно-
популярных 
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традициям 
других народов.
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать 
свою учебу.
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков 
героев 
художественны
х текстов с 
точки зрения 
общечеловеческ
их норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей.

о.
4Определять 
план 
выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания  на 
основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или 
на основе 
различных 
образцов.
6. Корректиро
вать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе.
7.Использовать 
в работе 
литературу, 
инструменты, 
приборы.
8. Оценка 
своего задания 
по  
параметрам, 
заранее 

буде нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала;
отбирать 
необходимые  
источники 
информации 
среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников.
3. Извлекать 
информацию, 
представленну
ю в разных 
формах (текст, 
таблица, схема, 
экспонат, 
модель,  
иллюстрация и 
др.)
4.Представлять 
информацию в 
виде текста, 
таблицы, 
схемы, в том 
числе с 
помощью ИКТ.
5.Анализиро
вать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, 
явления, 
факты.

книг, понимать 
прочитанное.
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи).
5Отстаивать 
свою точку 
зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета.
6. Критично 
относиться к 
своему мнению
7. Понимать 
точку зрения 
другого
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять 
роли, 
договариваться 
друг с другом.
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представлен
ным.

4 
класс

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг», 
«справедливост
ь», «желание 
понимать друг 
друга», 
«понимать 
позицию 
другого», 
«народ», 
«национальност
ь» и т.д.
2. Уважение  к 
своему народу, 
к другим 
народам, 
принятие 
ценностей 
других народов.
3. Освоение 
личностного 
смысла учения;  
выбор 
дальнейшего 
образовательно
го маршрута.
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков 
героев 
художественны
х текстов с 

1.Самостоятель
но  
формулировать 
задание: 
определять его 
цель, 
планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу 
его 
выполнения, 
самостоятельн
о оценивать.
2.Использовать 
при 
выполнения 
задания 
различные 
средства: 
справочную 
литературу, 
ИКТ, 
инструменты и 
приборы.
3. Определять 
самостоятельн
о критерии 
оценивания, 
давать 
самооценку.

1.Ориентирова
ться в 
учебнике: 
определять 
умения, 
которые будут 
сформированы 
на основе 
изучения 
данного 
раздела; 
определять 
круг своего 
незнания; 
планировать 
свою работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.
2.Самостоятель
но 
предполагать, 
какая  
дополнительна
я информация 
буде нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала;
отбирать 
необходимые  
источники 
информации 
среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные 
диски.
3.Сопоставлять 
и отбирать 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать 
свою точку 
зрения на 
события, 
поступки.
2.Оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, 
других 
художественных 
и научно-
популярных 
книг, понимать 
прочитанное.
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи).
5. Отстаивать 
свою точку 
зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета; 
аргументировать 
свою точку 
зрения с 
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точки зрения 
общечеловеческ
их норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России.

информацию, 
полученную из 
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные 
диски, сеть 
Интернет).
4.Анализиро
вать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, 
явления, 
факты.
5.Самостоятель
но делать 
выводы, 
перерабатыват
ь информацию, 
преобразовыва
ть её,  
представлять 
информацию 
на основе схем, 
моделей, 
сообщений.
6. Составлять 
сложный план 
текста.
7. Уметь 
передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном 
или 
развёрнутом 
виде.

помощью фактов 
и 
дополнительных 
сведений.
6. Критично 
относиться к 
своему мнению. 
Уметь взглянуть 
на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций.
7. Понимать 
точку зрения 
другого
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять 
роли, 
договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений.

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные, метапредметные, предметные результаты)
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Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий 

предполагают  формирование  у  учащихся  личностных,  регулятивных, 

познавательных и  коммуникативных универсальных учебных действий как 

основы умения учиться. 

       В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить  соответствующие коррективы в их выполнение.

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность 

для формирования
·внутренняя позиция 

школьника на уровне 
положительного отношения к 

·внутренней  позиции 
обучающегося  на  уровне 
положительного  отношения  к 
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школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной 
действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»;

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

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

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

·способность к самооценке на 
основе критериев успешности 
учебной деятельности;

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

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

·знание основных моральных 
норм и ориентация на их 
выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных 
норм, развитие морального сознания 
как переходного от 
доконвенционального к 

образовательному  учреждению, 
понимания  необходимости  учения, 
выраженного  в  преобладании 
учебно-познавательных  мотивов  и 
предпочтении  социального  способа 
оценки знаний;

·выраженной  устойчивой 
учебно-познавательной  мотивации 
учения;

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

·адекватного понимания причин 
успешности/неуспешности  учебной 
деятельности;

·положительной  адекватной 
дифференцированной самооценки на 
основе  критерия  успешности 
реализации  социальной  роли 
«хорошего ученика»;

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

·морального  сознания  на 
конвенциональном  уровне, 
способности к  решению моральных 
дилемм  на  основе  учёта  позиций 
партнёров  в  общении,  ориентации 
на их мотивы и чувства, устойчивое 
следование  в  поведении  моральным 
нормам и этическим требованиям;

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

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

·эмпатии  как  осознанного 
понимания  чувств  других  людей  и 
сопереживания  им,  выражающихся 
в  поступках,  направленных  на 
помощь и обеспечение благополучия.
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конвенциональному уровню;
·развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения;

·эмпатия как понимание чувств 
других людей и сопереживание им;

·установка на здоровый образ 
жизни;

·основы экологической 
культуры: принятие ценности 
природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности 
нормам природоохранного, 
нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;
·чувство прекрасного и эстетические 
чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной 
художественной культурой

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

·принимать и сохранять 
учебную задачу;

·учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;

·планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, 
в том числе во внутреннем плане;

·учитывать установленные 
правила в планировании и контроле 
способа решения;

·осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату 
(в случае работы в интерактивной 
среде пользоваться реакцией среды 
решения задачи);

·оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной оценки 

·в  сотрудничестве  с  учителем 
ставить новые учебные задачи;

·преобразовывать 
практическую  задачу  в 
познавательную;

·проявлять  познавательную 
инициативу  в  учебном 
сотрудничестве;

·самостоятельно  учитывать 
выделенные  учителем  ориентиры 
действия  в  новом  учебном 
материале;

·осуществлять 
констатирующий  и 
предвосхищающий  контроль  по 
результату и по способу действия, 
актуальный  контроль  на  уровне 
произвольного внимания;

·самостоятельно  адекватно 
оценивать  правильность 
выполнения  действия  и  вносить 
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соответствия результатов 
требованиям данной задачи и 
задачной области;

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

·различать способ и результат 
действия;

·вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок, 
использовать предложения и оценки 
для создания нового, более 
совершенного результата, 
использовать запись (фиксацию) в 
цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной 
звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках.

необходимые  коррективы  в 
исполнение  как  по  ходу  его 
реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

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

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

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

·осуществлять расширенный 
поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета;

·записывать, фиксировать 
информацию об окружающем мире 
с помощью инструментов ИКТ;

·создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения задач;

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

·осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных 
условий;

·осуществлять синтез как 
составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие 
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схемы (включая концептуальные) 
для решения задач;

·строить сообщения в устной и 
письменной форме;

·ориентироваться на 
разнообразие способов решения 
задач;

·основам смыслового 
восприятия художественных и 
познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из 
сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов);

·осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и 
несущественных признаков;

·осуществлять синтез как 
составление целого из частей;

·проводить сравнение, 
сериацию и классификацию по 
заданным критериям;

·устанавливать причинно-
следственные связи в изучаемом 
круге явлений;

·строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и связях;

·обобщать, т. е. осуществлять 
генерализацию и выведение 
общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на 
основе выделения сущностной 
связи;

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

·устанавливать аналогии;
·владеть рядом общих приёмов 

решения задач.

компоненты;
·осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных 
логических операций;

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

·произвольно и осознанно 
владеть общими приёмами решения 
задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия

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

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

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

·формулировать собственное 
мнение и позицию;

·договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов;

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

·задавать вопросы;
·контролировать действия 

партнёра;
·использовать речь для 

регуляции своего действия;
·адекватно использовать 

речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач, 
строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой речи.

·учитывать и координировать 
в сотрудничестве позиции других 
людей, отличные от собственной;

·учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию;

·понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы;

·аргументировать свою 
позицию и координировать её с 
позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности;

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

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

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

·осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;

·адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции своей 
деятельности;

·адекватно использовать 
речевые средства для эффективного 
решения разнообразных 
коммуникативных задач.
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1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты)

В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. 

Работа с текстом:

 поиск информации и понимание прочитанного

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

·находить в тексте конкретные 
сведения, факты, заданные в явном 
виде;

·определять тему и главную 
мысль текста;

·делить тексты на смысловые 
части, составлять план текста;

·вычленять содержащиеся в 
тексте основные события и 
устанавливать их 
последовательность; упорядочивать 
информацию по заданному 
основанию;

·сравнивать между собой 
объекты, описанные в тексте, 
выделяя два-три существенных 
признака;

·понимать информацию, 
представленную в неявном виде 
(например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих 
приведённое утверждение; 
характеризовать явление по его 
описанию; выделять общий признак 
группы элементов);

·понимать информацию, 

·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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представленную разными 
способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы;

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

·использовать различные виды 
чтения: ознакомительное, 
изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с 
целью чтения;
·ориентироваться в 
соответствующих возрасту словарях 
и справочниках.

Работа с текстом:

преобразование и интерпретация информации

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

·пересказывать текст подробно 
и сжато, устно и письменно;

·соотносить факты с общей 
идеей текста, устанавливать простые 
связи, не показанные в тексте 
напрямую;

·формулировать несложные 
выводы, основываясь на тексте; 
находить аргументы, 
подтверждающие вывод;

·сопоставлять и обобщать 
содержащуюся в разных частях 
текста информацию;

·составлять на основании текста 
небольшое монологическое 
высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос.

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

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

Работа с текстом:

оценка информации
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Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

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

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

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

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

·сопоставлять различные 
точки зрения;

·соотносить позицию автора с 
собственной точкой зрения;

·в процессе работы с одним или 
несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) 
информацию.

1.2.1.2. Формирование

ИКТ-компетентности обучающихся

(метапредметные результаты)

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  ступени 

начального  общего  образования  начинается  формирование  навыков, 

необходимых  для  жизни  и  работы  в  современном  высокотехнологичном 

обществе.

Знакомство со средствами ИКТ,

гигиена работы с компьютером

Выпускник научится
• использовать безопасные для 

органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата 
эргономичные приёмы работы с 
компьютером и другими средствами 
ИКТ; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (мини-
зарядку);
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• организовывать систему папок 
для хранения собственной 
информации в компьютере.

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

• 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.

• использовать программу 
распознавания сканированного 
текста на русском языке.

Обработка и поиск информации

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

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

• описывать по определённому 
алгоритму объект или процесс 
наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую 
информацию о нём, используя 
инструменты ИКТ;

• собирать числовые данные в 
естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые 

•грамотно формулировать запросы 
при поиске в Интернете и базах 
данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять 
найденную информацию; 
критически относиться к 
информации и к выбору источника 
информации.
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датчики, камеру, микрофон и другие 
средства ИКТ, а также в ходе опроса 
людей;

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

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

• искать информацию в 
соответствующих возрасту 
цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом 
Интернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список 
используемых информационных 
источников (в том числе с 
использованием ссылок);

• заполнять учебные базы 
данных.

Создание, представление и передача сообщений

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

• создавать текстовые сообщения 
с использованием средств ИКТ: 
редактировать, оформлять и 
сохранять их;

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

• готовить и проводить 
презентацию перед небольшой 

• представлять данные;
• создавать музыкальные 

произведения с использованием 
компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых 
музыкальных фрагментов и 
«музыкальных петель».
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аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать 
аудиовизуальную поддержку, писать 
пояснения и тезисы для 
презентации;

• создавать диаграммы, планы 
территории и пр.;

• создавать изображения, 
пользуясь графическими 
возможностями компьютера; 
составлять новое изображение из 
готовых фрагментов (аппликация);

• размещать сообщение в 
информационной образовательной 
среде образовательного учреждения;

• пользоваться основными 
средствами телекоммуникации; 
участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной 
среде, фиксировать ход и результаты 
общения на экране и в файлах.

Планирование деятельности,

управление и организация

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

создавать движущиеся модели и 
управлять ими в компьютерно 
управляемых средах;

• определять последовательность 
выполнения действий, составлять 
инструкции (простые алгоритмы) в 
несколько действий, строить 
программы для компьютерного 
исполнителя с использованием 
конструкций последовательного 
выполнения и повторения;

• планировать несложные 
исследования объектов и процессов 
внешнего мира.

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

• моделировать объекты и 
процессы реального мира.
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1.2.2. Русский язык

В результате  изучения  курса  русского  языка  обучающиеся  на  ступени 

начального  общего  образования  научатся  осознавать  язык  как  основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт  формироваться  позитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей.

В  результате  изучения  курса  русского  языка  и  родного  языка  у 

выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому  учебному  материалу  по  русскому  и  родному  языкам  и  способам 

решения  новой  языковой  задачи,  что  заложит  основы  успешной  учебной 

деятельности  при продолжении изучения  курса  русского  языка  и  родного 

языка на следующей ступени образования.

Содержательная линия «Система языка»

Раздел «Фонетика и графика»

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

•различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского 

языка: гласные ударные/ 
безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные 
твёрдые 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.

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

Раздел «Орфоэпия»
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Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

• соблюдать нормы русского и 
родного литературного языка в 
собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объёме 
представленного в учебнике 
материала);
• находить  при  сомнении  в 
правильности  постановки  ударения 
или  произношения  слова  ответ 
самостоятельно  (по  словарю 
учебника)  либо  обращаться  за 
помощью  к  учителю,  родителям  и 
др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

• различать изменяемые и 
неизменяемые слова;

• различать родственные 
(однокоренные) слова и формы 
слова;

• находить в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами 
окончание, корень, приставку, 
суффикс.

разбирать по составу слова с 
однозначно выделяемыми 
морфемами в соответствии с 
предложенным в учебнике 
алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора 
слова по составу.

Раздел «Лексика»

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

• выявлять слова, значение 
которых требует уточнения;

• определять значение слова по 
тексту или уточнять с помощью 
толкового словаря.

• 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 
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использования слов в тексте;
• выбирать  слова  из  ряда 
предложенных  для  успешного 
решения коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология»

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

•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.

• проводить морфологический 
разбор имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать 
правильность проведения 
морфологического разбора;

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

Раздел «Синтаксис»

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

• различать предложение, 
словосочетание, слово;

• устанавливать при помощи 
смысловых вопросов связь между 
словами в словосочетании и 
предложении;

• классифицировать 
предложения по цели высказывания, 
находить 
повествовательные/побудительные/в
опросительные предложения;

• определять 
восклицательную/невосклицательну
ю интонацию предложения;

• находить главные и 
второстепенные (без деления на 
виды) члены предложения;

• различать  второстепенные 

члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства;

• выполнять  в  соответствии  с 

предложенным  в  учебнике 

алгоритмом  разбор  простого 

предложения  (по  членам 

предложения,  синтаксический), 

оценивать правильность разбора;

• различать простые и сложные 

предложения.
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• выделять предложения с 
однородными членами.

Содержательная линия 

«Орфография и пунктуация»

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

• 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 правилами 
правописания;

• проверять собственный и 
предложенный текст, находить и 
исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки.

• осознавать место возможного 
возникновения орфографической 
ошибки;

• подбирать примеры с 
определённой орфограммой;

• при составлении собственных 
текстов перефразировать 
записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных 
ошибок;

• при работе над ошибками 
осознавать причины появления 
ошибки и определять способы 
действий, помогающих 
предотвратить её в последующих 
письменных работах.

Содержательная линия 

«Развитие речи»

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

• оценивать правильность 
(уместность) выбора языковых и 
неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, 
со знакомыми и незнакомыми, с 
людьми разного возраста;

• соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого этикета и 
правила устного общения (умение 
слышать, реагировать на реплики, 
поддерживать разговор);

• выражать собственное мнение 

• 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 
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и аргументировать его;
• самостоятельно озаглавливать 

текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, 

поздравительные открытки, записки 
и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения.

корректировать тексты с 
нарушенным порядком 
предложений, находить в тексте 
смысловые пропуски;

• корректировать тексты, в 
которых допущены нарушения 
культуры речи;

• анализировать 
последовательность собственных 
действий при работе над 
изложениями и сочинениями и со - 
относить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной 
задачи: соотносить собственный 
текст с исходным (для изложений) 
и с назначением, задачами, 
условиями общения (для 
самостоятельно создаваемых 
текстов);

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

1.2.3. Литературное чтение

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего  развития  и  успешного  обучения  по  другим  предметам.  У 

учащихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных  произведений,  которые  помогут  им  сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор.

Учащиеся  получат  возможность  познакомиться  с  культурно- 

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями.

Младшие  школьники  будут  учиться  полноценно  воспринимать 

художественную  литературу,  эмоционально  отзываться  на  прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 
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возможность  воспринимать  художественное  произведение  как  особый вид 

искусства,  соотносить  его  с  другими  видами  искусства,  познакомятся  с 

некоторыми  коммуникативными  и  эстетическими  возможностями  родного 

языка, используемыми в художественных произведениях.

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению,  будет  достигнут  необходимый  уровень  читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.

Выпускники  овладеют  техникой  чтения,  приёмами  понимания 

прочитанного  и  прослушанного  произведения,  элементарными  приёмами 

анализа,  интерпретации  и  преобразования  художественных,  научно-

популярных  и  учебных  текстов.  Научатся  самостоятельно  выбирать 

интересующую  литературу,  пользоваться  словарями  и  справочниками, 

осознают  себя  как  грамотного  читателя,  способного  к  творческой 

деятельности.

Школьники  научатся  вести  диалог  в  различных  коммуникативных 

ситуациях,  соблюдая правила речевого этикета,  участвовать в  обсуждении 

прослушанного  (прочитанного)  произведения.  Они  будут  составлять 

несложные  монологические  высказывания  о  произведении  (героях, 

событиях),  устно  передавать  содержание  текста  по  плану,  составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и  описания.  Выпускники  научатся  декламировать  (читать  наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед  знакомой  аудиторией  (сверстниками,  родителями,  педагогами)  с 

небольшими  сообщениями,  используя  иллюстративный  ряд  (плакаты, 

презентацию).

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы.

Выпускники  овладеют  основами  коммуникативной  деятельности,  на 
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практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы.

Виды речевой и читательской деятельности

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

• осознавать значимость чтения 
для дальнейшего обучения, 
саморазвития; воспринимать чтение 
с учётом его цели как источник 
эстетического, нравственного, 
познавательного опыта 
(приобретение опыта чтения, поиска 
фактов и суждений, аргументации, 
иной информации);

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

• читать (вслух) выразительно 
доступные для данного возраста 
прозаические произведения 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, понимать их 
смысл (при чтении вслух и про себя, 
при прослушивании):

— для художественных 
текстов: определять главную мысль 
и героев произведения; определять 
основные события и устанавливать 
их последовательность; 
озаглавливать текст, передавая в 

• удовлетворять читательский 
интерес и приобретать опыт 
чтения;

• осознанно выбирать виды 
чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое) 
в зависимости от цели чтения;

• различать на практическом 
уровне виды текстов 
(художественный и научно-
популярный), опираясь на 
особенности каждого вида текста;

• 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).
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заголовке главную мысль текста; 
находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, 
факты, описания), заданную в явном 
виде; задавать вопросы по 
содержанию произведения и 
отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста; объяснять 
значение слова с опорой на 
контекст, с использованием 
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), заданную в явном виде; 
задавать вопросы по содержанию 
текста и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из 
текста; объяснять значение слова с 
опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой 
справочной литературы;

• использовать простейшие 
приёмы анализа различных видов 
текстов:

— для художественных 
текстов: делить текст на части, 
озаглавливать их; составлять 
простой 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, явлениями, 
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описаниями, процессами и между 
отдельными частями текста, 
опираясь на его содержание;

• использовать различные формы 
интерпретации содержания текстов:

• для художественных текстов: 
формулировать простые выводы, 
основываясь на содержании текста; 
интерпретировать текст, опираясь на 
некоторые его жанровые, 
структурные, языковые 
особенности; устанавливать связи, 
отношения, не высказанные в тексте 
напрямую, например соотносить 
ситуацию и поступки героев, 
объяснять (пояснять) поступки 
героев, опираясь на содержание 
текста;

— для научно-популярных 
текстов: формулировать простые 
выводы, основываясь на тексте; 
устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую, 
например, объяснять явления 
природы, пояснять описываемые 
события, соотнося их с содержанием 
текста;

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

• передавать содержание 
прочитанного или прослушанного с 
учётом специфики текста 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), 
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опираясь на текст или собственный 
опыт (для всех видов текстов).

Круг детского чтения (для всех видов текстов)

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

• 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.

• 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 Выпускник получит возможность 
научиться

• 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, загадка, 
пословица), приводить примеры 
этих произведений.

• 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, используя ряд 
литературоведческих понятий 
(фольклорная и авторская 
литература, структура текста, 
герой, автор) и средств 
художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, 
метафора, эпитет);

• определять позиции героев 
художественного текста, позицию 
автора художественного текста.
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Творческая деятельность

(только для художественных текстов)

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

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

• восстанавливать текст, 
дополняя его начало или окончание 
или пополняя его событиями;

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

• составлять устный рассказ на 
основе прочитанных произведений с 
учётом коммуникативной задачи 
(для разных адресатов).

• 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 неодушевлённого предмета;

• создавать серии иллюстраций 
с короткими текстами по 
содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения;

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

1.2.4. Иностранный язык (английский, немецкий)

В  результате  изучения  иностранного  языка  на  ступени  начального 

общего образования у  обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления  о  роли  и  значимости  иностранного  языка  в  жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный  опыт  использования  иностранного  языка  как  средства 

межкультурного  общения,  как  нового  инструмента  познания  мира  и 

культуры  других  народов,  осознают  личностный  смысл  овладения 

иностранным языком.

Коммуникативные умения

Говорение

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться
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• участвовать в элементарных 
диалогах, соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в англоязычных 
странах;

• составлять небольшое 
описание предмета, картинки, 
персонажа;

• рассказывать о себе, своей 
семье, друге.

• воспроизводить наизусть 
небольшие произведения детского 
фольклора;

• составлять краткую 
характеристику персонажа;

• кратко излагать содержание 
прочитанного текста.

Аудирование

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

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

• воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать основ - ное 
содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных в 
основном на знакомом языковом 
материале.

• воспринимать на слух 
аудиотекст и полностью понимать 
содержащуюся в нём информацию;

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

Чтение

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

• соотносить графический образ 
английского слова с его звуковым 
образом;

• читать вслух небольшой текст, 
построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию;

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

• читать про себя и находить в 
тексте необходимую информацию.

• догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту;

• не обращать внимания на 
незнакомые слова, не мешающие 
понимать основное содержание 
текста.
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Письмо

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

• выписывать из текста слова, 
словосочетания и предложения;

• писать поздравительную 
открытку с Новым годом, 
Рождеством, днём рождения (с 
опорой на образец);

• писать по образцу краткое 
письмо зарубежному другу.

• в письменной форме кратко 
отвечать на вопросы к тексту;

• составлять рассказ в 
письменной форме по плану/ 
ключевым словам;

• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе 
электронной почты (адрес, тема 
сообщения).

Языковые средства

и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

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

• пользоваться английским 
алфавитом, знать 
последовательность букв в нём;

• списывать текст;
• восстанавливать слово в 

соответствии с решаемой учебной 
задачей;

• отличать буквы от знаков 
транскрипции.

• сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка и 
их транскрипцию;

• группировать слова в 
соответствии с изученными 
правилами чтения;

• уточнять написание слова по 
словарю;

• использовать экранный 
перевод отдельных слов (с русского 
языка на иностранный и обратно).

Фонетическая сторона речи

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

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

• соблюдать правильное 

• распознавать связующее r в 
речи и уметь его использовать;

• соблюдать интонацию 
перечисления;

• соблюдать правило 
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ударение в изолированном слове, 
фразе;

• различать коммуникативные 
типы предложений по интонации;

• корректно произносить 
предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных 
особенностей.

отсутствия ударения на служебных 
словах (артиклях, союзах, 
предлогах);

• читать изучаемые слова по 
транскрипции.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

• узнавать в письменном и 
устном тексте изученные 
лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах 
тематики на ступени начальной 
школы;

• оперировать в процессе 
общения активной лексикой в 
соответствии с коммуникативной 
задачей;

• восстанавливать текст в 
соответствии с решаемой учебной 
задачей.

• узнавать простые 
словообразовательные элементы;

• опираться на языковую 
догадку в процессе чтения и 
аудирования (интернациональные и 
сложные слова).

Грамматическая сторона речи

Английский язык

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

• распознавать и употреблять в 
речи основные коммуникативные 
типы предложений;

• распознавать в тексте и 
употреблять в речи изученные части 
речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулев
ым артиклем; существительные в 
единственном и множественном 
числе; глагол-связку to be; глаголы в 
Present, Past, Future Simple; модальные 

• узнавать сложносочинённые 
предложения с союзами and и but;

• использовать в речи 
безличные предложения (It's cold. 
It's 5 o'clock. It's interesting), 
предложениясконструкцией there 
is/there are;

• оперировать в речи 
неопределёнными местоимениями 
some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? 
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глаголы can, may, must; личные, 
притяжательные и указательные 
местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и 
превосходной степени; 
количественные (до 100) и 
порядковые (до 30) числительные; 
наиболее употребительные предлоги 
для выражения временных и 
пространственных отношений.

Is there any milk in the fridge? — No, 
there isn't any);

• оперироватьвречинаречиямив
ремени (yesterday, tomorrow, never, 
usually, often, sometimes); 
наречиямистепени (much, little, 
very);

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

Немецкий язык

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

• распознавать и употреблять в речи 
основные коммуникативные типы 
предложений: повествовательное, 
побудительное, вопросительное;

• распознавать в тексте и 
употреблять в речи изученные части 
речи: существительные с 
определённым/неопределённым 
артиклем; существительные в 
единственном и множественном числе; 
глагол-связку sein; вспомогательные 
глаголы: haben, sein, werden; глаголы в 
Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum; 
модальные глаголы können, wollen, 
müssen, sollen; личные, притяжательные 
и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; 
количественные (до 100) и порядковые 
(до 30) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для 
выражения временных и 
пространственных отношений.

 различать 
нераспространенные и 
распространенные 
предложения;

 узнавать 
сложносочиненные 
предложения с союзами 
und, aber;

 использовать в речи 
безличные предложения 
(Es ist kalt. Es schneit.), 
предложения с 
конструкцией Es gibt;

 оперировать в речи 
некоторыми наиболее 
употребительными 
наречиями и использовать 
наречия, образующие 
степени сравнения не по 
правилам(viel, gut, gern);

 оперировать в речи 
наречиями времени (heute, 
oft, nie, schnell);

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

1.2.5. Математика и информатика

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на 

ступени начального общего образования овладеют основами логического и 

алгоритмического  мышления,  пространственного  воображения  и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки.

Числа и величины

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

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

• устанавливать закономерность 
— правило, по которому составлена 
числовая последовательность, и 
составлять последовательность по 
заданному или самостоятельно 
выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в 
несколько раз);

• группировать числа по 
заданному или самостоятельно 
установленному признаку;

• читать, 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 — 

• классифицировать числа по 
одному или нескольким основаниям, 
объяснять свои действия;

• выбирать единицу для 
измерения данной величины (длины, 
массы, площади, времени), 
объяснять свои действия.
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миллиметр).

Арифметические действия

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

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

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

• выделять неизвестный 
компонент арифметического 
действия и находить его значение;

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

• 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 Выпускник получит возможность 
научиться

• устанавливать зависимость 
между величинами, 
представленными в задаче, 
планировать ход решения задачи, 
выбирать и объяснять выбор 
действий;

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

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

• решать задачи в 3—4 
действия;

• находить разные способы 
решения задачи.
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• оценивать правильность хода 
решения и реальность ответа на 
вопрос задачи.

Пространственные отношения.

Геометрические фигуры

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

• описывать взаимное 
расположение предметов в 
пространстве и на плоскости;

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

• выполнять построение 
геометрических фигур с заданными 
измерениями (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.

распознавать,  различать  и 
называть  геометрические  тела: 
параллелепипед,  пирамиду,  цилиндр, 
конус.

Геометрические величины

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

• измерять длину отрезка;
вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и 
квадрата, площадь прямоугольника 
и квадрата;

• оценивать размеры 
геометрических объектов, 
расстояния приближённо (на глаз).

вычислять  периметр 
многоугольника,  площадь  фигуры, 
составленной из прямоугольников.
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Работа с информацией

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

• читать несложные готовые 
таблицы;

• заполнять несложные готовые 
таблицы;

• читать несложные готовые 
столбчатые диаграммы.

• читать несложные готовые 
круговые диаграммы;

• достраивать несложную 
готовую столбчатую диаграмму;

• сравнивать и обобщать 
информацию, представленную в 
строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм;

• понимать простейшие 
выражения, содержащие логические 
связки и слова («...и...», «если... 
то...», «верно/неверно, что...», 
«каждый», «все», «некоторые», 
«не»);

• 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 
информацию с помощью таблиц и 
диаграмм;

• интерпретировать 
информацию, полученную при 
проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать 
данные, делать выводы и прогнозы).

1.2.6. Окружающий мир

В  результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся  на 

ступени начального  общего  образования  получат  возможность  расширить, 

систематизировать  и  углубить  исходные  представления  о  природных  и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира,  овладеть 
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основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести  целостный  взгляд  на  мир  в  его  органичном  единстве  и 

разнообразии природы, народов, культур и религий.

В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей 

экологической  и  культурологической  грамотности,  получат  возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного  поведения  в  окружающей  природной  и  социальной 

среде.

Человек и природа

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

• узнавать изученные объекты и 
явления живой и неживой природы;

• описывать на основе 
предложенного плана изученные 
объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их существенные 
признаки;

• сравнивать объекты живой и 
неживой природы на основе 
внешних признаков или известных 
характерных свойств и проводить 
простейшую классификацию 
изученных объектов природы;

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

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

• использовать при проведении 
практических работ инструменты 
ИКТ (фото- и видеокамеру, 
микрофон и др.) для записи и 
обработки информации, готовить 
небольшие презентации по 
результатам наблюдений и опытов;

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

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

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

• выполнять правила 
безопасного поведения в доме, на 
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устных или письменных 
высказываний;

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

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

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

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

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

улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных 
несчастных случаях;

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

Человек и общество

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

• узнавать государственную 
символику Российской Федерации и 
своего региона; описывать 
достопримечательности столицы и 
родного края; находить на карте 
мира Российскую Федерацию, на 
карте России Москву, свой регион и 
его главный город;

• осознавать свою неразрывную 
связь с разнообразными 
окружающими социальными 
группами;

• ориентироваться в важнейших 
для страны и личности событиях и 
фактах прошлого и настоящего; 
оценивать их возможное влияние на 
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• различать прошлое, настоящее, 
будущее; соотносить изученные 
исторические события с датами, 
конкретную дату с веком; находить 
место изученных событий на «ленте 
времени»;

• используя дополнительные 
источники информации (на 
бумажных и электронных носителях, 
в том числе в контролируемом 
Интернете), находить факты, 
относящиеся к образу жизни, 
обычаям и верованиям своих 
предков; на основе имеющихся 
знаний отличать реальные 
исторические факты от вымыслов;

• оценивать характер 
взаимоотношений людей в 
различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в 
том числе с позиции развития 
этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им;

• использовать различные 
справочные издания (словари, 
энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с 
целью поиска информации, ответов 
на вопросы, объяснений, для 
создания собственных устных или 
письменных высказываний.

будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы;

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

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

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

1.2.7. Изобразительное искусство

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  ступени 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы 

художественной  культуры:  представление  о  специфике  изобразительного 

искусства,  потребность  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 
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искусства.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

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

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

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

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

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

• воспринимать произведения 
изобразительного искусства; 
участвовать в обсуждении 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 Выпускник получит возможность 
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научиться
• создавать простые композиции 

на заданную тему на плоскости и в 
пространстве;

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

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

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

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

• использовать декоративные 
элементы, геометрические, 
растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; 
использовать ритм и стилизацию 
форм для создания орнамента; 

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

• моделировать новые формы, 
различные ситуации путём 
трансформации известного, 
создавать новые образы природы, 
человека, фантастического 
существа и построек средствами 
изобразительного искусства и 
компьютерной графики;

• выполнять простые рисунки и 
орнаментальные композиции, 
используя язык компьютерной 
графики в программе Paint.
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передавать в собственной 
художественно-творческой 
деятельности специфику стилистики 
произведений народных 
художественных промыслов в 
России (с учётом местных условий).

Значимые темы искусства.

О чём говорит искусство?

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

• 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; решать 
художественные задачи (передавать 
характер и намерения объекта — 
природы, человека, сказочного 
героя, предмета, явления и т. д. — в 
живописи, графике и скульптуре, 
выражая своё отношение к 
качествам данного объекта) с опорой 
на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы 
действия.

• видеть, чувствовать и 
изображать красоту и разно - 
образие природы, человека, зданий, 
предметов;

• понимать и передавать в 
художественной работе разницу 
представлений о красоте человека в 
разных культурах мира; проявлять 
терпимость к другим вкусам и 
мнениям;

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

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

1.2.8. Музыка

В  результате  изучения  музыки  на  ступени  начального  общего 

образования  у  обучающихся  будут  сформированы  основы  музыкальной 

культуры через эмоционально активное восприятие; развит художественный 

вкус,  интерес  к  музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 

за  достижения  отечественного  и  мирового  музыкального  искусства, 
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уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 

народов;  начнут  развиваться  образное  и  ассоциативное  мышление  и 

воображение,  музыкальная  память  и  слух,  певческий  голос,  учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.

Музыка в жизни человека

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

• воспринимать музыку 
различных жанров; размышлять о 
музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей 
человека; эмоционально, 
эстетически откликаться на 
искусство, выражая своё отношение 
к нему в различных видах 
музыкально-творческой 
деятельности;

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

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

• реализовывать творческий 
потенциал, осуществляя 
собственные музыкально-
исполнительские замыслы в 
различных видах деятельности;

• организовывать культурный 
досуг, самостоятельную 
музыкально-творческую 
деятельность; музицировать.

Основные закономерности

музыкального искусства

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

• соотносить выразительные и 
изобразительные интонации; 
узнавать характерные черты 

• реализовывать собственные 
творческие замыслы в различных 
видах музыкальной деятельности (в 
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музыкальной речи разных 
композиторов; воплощать 
особенности музыки в 
исполнительской деятельности на 
основе полученных знаний;

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

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

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

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

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

Музыкальная картина мира

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

• 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;

• оценивать и соотносить 
музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального 
творчества разных стран мира.

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

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

1.2.9. Технология

В  результате  изучения  курса  «Технология»  обучающиеся  на  ступени 

начального  общего  образования  получат  начальные  представления  о 
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материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности  человека,  о  предметном  мире  как  основной  среде  обитания 

современного человека.

В  ходе  преобразовательной  творческой  деятельности  у  обучающихся 

будут  заложены  основы  таких  социально  ценных  личностных  и 

нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное  отношение  к  делу,  инициативность,  любознательность, 

потребность  помогать  другим,  уважение  к  чужому  труду  и  результатам 

труда, культурному наследию.

Общекультурные 

и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

• иметь представление о 
наиболее распространённых в своём 
регионе традиционных народных 
промыслах и ремёслах, современных 
профессиях (в том числе профессиях 
своих родителей) и описывать их 
особенности;

• понимать общие правила 
создания предметов рукотворного 
мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство 
(функциональность), прочность, 
эстетическую 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.

• уважительно относиться к 
труду людей;

• понимать культурно-
историческую ценность традиций, 
отражённых в предметном мире, в 
том числе традиций трудовых 
династий как своего региона, так и 
страны, и уважать их;

• понимать особенности 
проектной деятельности, 
осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную 
деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его 
в продукте, демонстрировать 
готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные 
услуги).
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Технология ручной обработки материалов.

Элементы графической грамоты

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

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

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

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

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

• отбирать и выстраивать 
оптимальную технологическую 
последовательность реализации 
собственного или предложенного 
учителем замысла;

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

Конструирование и моделирование

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
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научиться
• 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.

• соотносить объёмную 
конструкцию, основанную на 
правильных геометрических формах, 
с изображениями их развёрток;

• создавать мысленный образ 
конструкции с целью решения 
определённой конструкторской 
задачи или передачи определённой 
художественно-эстетической 
информации; воплощать этот 
образ в материале.

Практика работы на компьютере

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

• выполнять на основе 
знакомства с персональным 
компьютером как техническим 
средством, его основными 
устройствами и их назначением 
базовые действия с компьютером и 
другими средствами ИКТ, используя 
безопасные для органов зрения, 
нервной системы, опорно-
двигательного аппарата 
эргономичные приёмы работы; 
выполнять компенсирующие 
физические упражнения (мини-
зарядку);

• пользоваться компьютером для 
поиска и воспроизведения 
необходимой информации;

• пользоваться компьютером для 
решения доступных учебных задач с 
простыми информационными 
объектами (текстом, рисунками, 
доступными электронными 
ресурсами).

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

(для  обучающихся,  не  имеющих  противопоказаний  для  занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)

В  результате  обучения  обучающиеся  на  ступени  начального  общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности.

Знания о физической культуре

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

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

• раскрывать на примерах 
положительное влияние занятий 
физической культурой на успешное 
выполнение учебной и трудовой 
деятельности, укрепление здоровья 
и развитие физических качеств;

• ориентироваться в понятии 
«физическая подготовка»: 
характеризовать основные 
физические 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 

• выявлять связь занятий 
физической культурой с трудовой и 
оборонной деятельностью;

• характеризовать роль и 
значение режима дня в сохранении и 
укреплении здоровья; планировать и 
корректировать режим дня с 
учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего 
здоровья, физического развития и 
физической подготовленности.
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помещениях, так и на открытом 
воздухе).

Способы физкультурной деятельности

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

• отбирать упражнения для 
комплексов утренней зарядки и 
физкультминуток и выполнять их в 
соответствии с изученными 
правилами;

• организовывать и проводить 
подвижные игры и простейшие 
соревнования во время отдыха на 
открытом воздухе и в помещении 
(спортивном зале и местах 
рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками;

• измерять показатели 
физического развития (рост и масса 
тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, 
выносливость, равновесие, гибкость) 
с помощью тестовых упражнений; 
вести систематические наблюдения 
за динамикой показателей.

• вести тетрадь по физической 
культуре с записями режима дня, 
комплексов утренней гимнастики, 
физкультминуток, 
общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, 
результатов наблюдений за 
динамикой основных показателей 
физического развития и физической 
подготовленности;

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

• выполнять простейшие 
приёмы оказания доврачебной 
помощи при травмах и ушибах.

Физическое совершенствование

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

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

• выполнять организующие 
строевые команды и приёмы;

• выполнять акробатические 
упражнения (кувырки, стойки, 

• сохранять правильную осанку, 
оптимальное телосложение;

• выполнять эстетически 
красиво гимнастические и 
акробатические комбинации;

• играть в баскетбол, футбол и 
волейбол по упрощённым правилам;

• выполнять тестовые 
нормативы по физической 
подготовке;

• плавать, в том числе 
спортивными способами;

• выполнять передвижения на 
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перекаты);
• выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных снарядах 
(перекладина, гимнастическое 
бревно);

• выполнять легкоатлетические 
упражнения (бег, прыжки, метания и 
броски мячей разного веса и 
объёма);

• выполнять игровые действия и 
упражнения из подвижных игр 
разной функциональной 
направленности.

лыжах (для снежных регионов 
России).

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования

1.3.1.Общие положения

В соответствии  со  Стандартом  основным объектом  системы оценки 

результатов  образования  на  ступени  начального  общего  образования,  её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения 

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования 

представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов 

к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы начального 

общего  образования  и  выступает  как  неотъемлемая  часть  обеспечения 

качества образования.

Основным объектом,  содержательной и  критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают  планируемые  результаты,  составляющие  содержание  блока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.

При  оценке  результатов  деятельности  образовательных  учреждений  и 
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работников образования основным объектом оценки,  её  содержательной и 

критериальной  базой  выступают  планируемые  результаты  освоения 

основной  образовательной  программы,  составляющие  содержание  блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения 

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования 

предполагает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования, 

позволяющий  вести  оценку  достижения  обучающимися  всех  трёх  групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход к  представлению 

планируемых  результатов  и  инструментарию  для  оценки  их  достижения. 

Согласно  этому  подходу  за  точку  отсчёта  принимается  не  «идеальный 

образец»,  отсчитывая  от  которого  «методом  вычитания»  и  фиксируя 

допущенные  ошибки  и  недочёты  формируется  сегодня  оценка  ученика,  а 

необходимый  для  продолжения  образования  и  реально  достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение  этого  опорного  уровня  интерпретируется  как  безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Это  позволяет  поощрять  продвижения  обучающихся,  выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:

• «зачёт/незачёт»  («удовлетворительно/неудовлетворительно»),  т.  е. 

оценкой,  свидетельствующей  об  освоении  опорной  системы  знаний  и 

правильном  выполнении  учебных  действий  в  рамках  диапазона  (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале;

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 
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опорной системы знаний на  уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов.

Это  не  исключает  возможности  использования  традиционной  системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления 

их наполнения.  В частности,  достижение опорного уровня в  этой системе 

оценки  интерпретируется  как  безусловный  учебный  успех  ребёнка,  как 

исполнение  им  требований  Стандарта  и  соотносится  с  оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»).

В  процессе  оценки  используются  разнообразные  методы  и  формы, 

взаимно  дополняющие  друг  друга  (стандартизированные  письменные  и 

устные  работы,  проекты,  практические  работы,  творческие  работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов

Оценка  личностных  результатов представляет  собой  оценку 

достижения  обучающимися  планируемых  результатов  в  их  личностном 

развитии,  представленных  в  разделе  «Личностные  учебные  действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех  компонентов  образовательного  процесса,  включая  внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит 

сформированность  универсальных  учебных  действий,  включаемых  в 

следующие три основных блока:

• самоопределение —  сформированность  внутренней  позиции 

обучающегося  —  принятие  и  освоение  новой  социальной  роли 

обучающегося;  становление  основ  российской  гражданской  идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

66



своей  этнической  принадлежности;  развитие  самоуважения  и  способности 

адекватно  оценивать  себя  и  свои  достижения,  видеть  сильные  и  слабые 

стороны своей личности;

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва;

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной 

необходимости;  способность  к  моральной  децентрации  — учёту  позиций, 

мотивов  и  интересов  участников моральной дилеммы при её  разрешении; 

развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов 

морального поведения.

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  на  ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки:

• сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая 

находит  отражение  в  эмоционально-положительном  отношении 

обучающегося  к  образовательному  учреждению,  ориентации  на 

содержательные  моменты  образовательного  процесса  —  уроки,  познание 

нового,  овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости  за  свою  Родину,  знание  знаменательных  для  Отечества 

исторических  событий;  любовь  к  своему  краю,  осознание  своей 

национальности,  уважение  культуры  и  традиций  народов  России  и  мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей;

• сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих 

возможностей в  учении,  способности адекватно судить о  причинах своего 
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успеха/неуспеха  в  учении;  умение  видеть  свои  достоинства  и  недостатки, 

уважать себя и верить в успех;

• сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений,  мотивацию достижения результата,  стремление к 

совершенствованию своих способностей;

• знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических 

суждений,  способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится».  Личностные результаты выпускников на ступени 

начального  общего  образования в  полном  соответствии  с  требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке.

Оценка  метапредметных  результатов представляет  собой  оценку 

достижения планируемых результатов  освоения  основной образовательной 

программы,  описанных в  разделах  «Регулятивные универсальные учебные 

действия»,  «Коммуникативные  универсальные  учебные  действия», 

«Познавательные  универсальные  учебные  действия»  программы 

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  счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов служит 

сформированность  у  обучающегося  регулятивных,  коммуникативных  и 

познавательных универсальных действий, т.  е.  таких умственных действий 

обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  и  управление  своей 
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познавательной деятельностью. К ним относятся:

• способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и 

задачи;  самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в 

познавательную;  умение  планировать  собственную  деятельность  в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства  её  осуществления;  умение  контролировать  и  оценивать  свои 

действия,  вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

• умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение 

существенной информации из различных информационных источников;

• умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания 

моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-

познавательных и практических задач;

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  к  установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям;

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться,  т.  е.  той 

совокупности  способов  действий,  которая,  собственно,  и  обеспечивает 

способность  обучающихся  к  самостоятельному  усвоению новых  знаний  и 

умений, включая организацию этого процесса.

Уровень  сформированности  универсальных  учебных  действий, 

представляющих содержание и объект оценки мета- предметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах.

Во-первых,  достижение  метапредметных  результатов  может  выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий.
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Во-вторых,  достижение  метапредметных  результатов  может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 

как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов.

Этот  подход  широко  использован  для  итоговой  оценки  планируемых 

результатов  по  отдельным  предметам.  В  зависимости  от  успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, родному 

(нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных  действий  обучающихся.  Проверочные  задания,  требующие 

совместной работы обучающихся  на  общий результат,  позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий.

Достижение  метапредметных  результатов  может  проявиться  в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности,  широкие  возможности  для  оценки  сформированности 

метапредметных  результатов  открывает  использование  проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией.  

Преимуществом  двух  последних  способов  оценки  является  то,  что 

предметом  измерения  становится  уровень  присвоения  обучающимся 

универсального  учебного  действия,  обнаруживающий  себя  в  том,  что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка.

Оценка  метапредметных  результатов  может  проводиться  в  ходе 

различных процедур

Итоговые оценочные 

процедуры

Межпредметная 

(предметная) проектная 

задача

Публичная 

презентация

личных  достижений

Трехуровневые  задачи Позволяет экспертно Оценивается  отбор 
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на ведущие предметные 

способы/средства 

действия выявляют  

освоение учащимися 

базовых  

способов/средств 

действия отдельно на 

каждом  из трех уровней.

В итоговую 

проверочную работу 

включаются специально 

разработанные 

предметные задачи, с 

помощью которых 

можно оценить не только 

предметные знания, но и 

универсальные учебные 

действия.

оценить, прежде всего, 

компетентность учебного 

взаимодействия 

(коммуникации).

Кроме того, 

оценивается способность 

учащихся переносить 

известные им 

предметные 

способы/средства 

действия в внеучебную 

ситуацию.

материала и умение 

учащихся его 

оформить, публично 

представить и  

защитить.

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного 

образовательного  стандарта  диагностические  материалы  позволяют 

педагогам и родителям выявить, насколько успешно у ребенка формируются 

универсальные учебные действия, как идет его личностное развитие.

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку 

достижения  обучающимся  планируемых  результатов  по  отдельным 

предметам.

Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных 

компонентов  образовательного  процесса  —  учебных  предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана.
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В соответствии с  пониманием сущности  образовательных результатов, 

заложенным  в  Стандарте,  предметные  результаты  содержат  в  себе,  во-

первых,  систему  основополагающих  элементов  научного  знания, которая 

выражается через  учебный материал различных курсов (далее —  систему 

предметных  знаний),  и,  во-вторых,  систему  формируемых  действий  с 

учебным материалом (далее  —  систему  предметных  действий),  которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания.

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов.  В  ней  можно  выделить  опорные  знания (знания,  усвоение 

которых  принципиально  необходимо  для  текущего  и  последующего 

успешного  обучения)  и  знания,  дополняющие,  расширяющие  или 

углубляющие опорную систему знаний,  а  также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов.

К  опорным  знаниям  относятся  прежде  всего  основополагающие 

элементы  научного  знания  (как  общенаучные,  так  и  относящиеся  к 

отдельным отраслям  знания  и  культуры),  лежащие  в  основе  современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный  аппарат  учебных  предметов,  освоение  которого  позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.

Опорная  система  знаний  определяется  с  учётом  их  значимости  для 

решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого  материала  для  последующего  обучения,  а  также  с  учётом 

принципа  реалистичности,  потенциальной  возможности  их  достижения 

большинством  обучающихся.  Иными  словами,  в  эту  группу  включается 

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

принципиально  необходимы  для  успешного  обучения  и,  во-вторых,  при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей.
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На  ступени  начального  общего  образования  особое  значение  для 

продолжения  образования  имеет  усвоение  учащимися  опорной  системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само  по  себе  освоение  системы  опорных  знаний  и  способность 

воспроизводить  их  в  стандартных  учебных  ситуациях,  а  способность 

использовать  эти  знания  при  решении  учебно-познавательных  и  учебно-

практических  задач.  Иными  словами,  объектом  оценки  предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием.

Действия с  предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая  важная  составляющая  предметных  результатов.  В  основе  многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего  познавательные:  использование  знаково-символических  средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных)  и  аналогий;  поиск,  преобразование,  представление  и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 

эти  действия  преломляются  через  специфику  предмета,  например 

выполняются  с  разными  объектами  —  с  числами  и  математическими 

выражениями;  со  звуками  и  буквами,  словами,  словосочетаниями  и 

предложениями;  с  высказываниями  и  текстами;  с  объектами  живой  и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. 

п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий 

сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску.

Совокупность  же  всех  учебных  предметов  обеспечивает  возможность 

формирования  всех  универсальных  учебных  действий  при  условии,  что 

образовательный  процесс  ориентирован  на  достижение  планируемых 

результатов.
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К  предметным  действиям  следует  отнести  также  действия,  которые 

присущи  главным  образом  только  конкретному  предмету  и  овладение 

которыми  необходимо  для  полноценного  личностного  развития  или 

дальнейшего  изучения  предмета  (в  частности,  способы  двигательной 

деятельности,  осваиваемые  в  курсе  физической  культуры,  или  способы 

обработки  материалов,  приёмы  лепки,  рисования,  способы  музыкальной 

исполнительской деятельности и др.).

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует  сначала  правильному  их  выполнению  в  рамках  заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и  осознанному и произвольному 

их  выполнению, переносу  на  новые  классы  объектов.  Это  проявляется  в 

способности  обучающихся  решать  разнообразные  по  содержанию  и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.

Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  служит  в  полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные  и  учебно-  практические  задачи  с  использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

мета- предметных действий.

Оценка  достижения  этих  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных  работ.  При  этом  итоговая  оценка  ограничивается  контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием,  отражающим  опорную  систему  знаний  данного  учебного 

курса.

№
п/
п

Вид  КОД Время 
проведения

Содержание Формы и виды 
оценки

1. Стартовая 
работа

Начало 
сентября

Определяет 
актуальный 
уровень  знаний, 
необходимый  для 
продолжения 
обучения,  а  также 

Фиксируется 
учителем  в 
электронном 
журнале  и 
автоматически 
в  электронном 
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намечает  «зону 
ближайшего 
развития»  и 
предметных 
знаний, организует 
коррекционную 
работу  в  зоне 
актуальных знаний

дневнике 
учащегося 
отдельно 
задания 
актуального 
уровня и уровня 
ближайшего 
развития  в 
пятибалльной 
шкале 
оценивания. 
Результаты 
работы  не 
влияют  на 
дальнейшую 
итоговую 
оценку 
младшего 
школьника.

2. Диагностичес
кая работа

Проводится  на 
входе и выходе 
темы  при 
освоении 
способов 
действия/средс
тв  в  учебном 
предмете. 
Количество 
работ  зависит 
от  количества 
учебных тем.

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

Результаты 
фиксируются 
отдельно  по 
каждой 
отдельной 
операции  (0-1 
балл) и также не 
влияют  на 
дальнейшую 
итоговую 
оценку 
младшего 
школьника.

3. Самостоятель
ная  работа

Не  более 
одного  раза   в 
месяц  (5-6 
работ в год)

Направлена,  с 
одной стороны, на 
возможную 
коррекцию 
результатов 
предыдущей  темы 
обучения, с другой 
стороны,  на 
параллельную 
отработку  и 
углубление 
текущей 
изучаемой 

Учащийся  сам 
оценивает  все 
задания, 
которые  он 
выполнил, 
проводит 
рефлексивную 
оценку  своей 
работы: 
описывает 
объем 
выполненной 
работы; 
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учебной  темы. 
Задания 
составляются  на 
двух   уровнях:  1 
(базовый)  и  2 
(расширенный)  по 
основным 
предметным 
содержательным 
линиям.

указывает 
достижения   и 
трудности  в 
данной   работе; 
количественно в 
балльной  шкале 
оценивает 
уровень 
выполненной 
работы.
Учитель 
проверяет  и 
оценивает 
выполненные 
школьником 
задания 
отдельно  по 
уровням, 
определяет 
процент 
выполненных 
заданий  и 
качество  их 
выполнения. 
Далее  ученик 
соотносит  свою 
оценку  с 
оценкой 
учителя  и 
определяется 
дальнейший шаг 
в 
самостоятельно
й  работе 
учащихся.

4. Проверочная 
работа

Проводится 
после  решения 
учебной задачи

Проверяется 
уровень  освоения 
учащимися 
предметных 
культурных 
способов/средств 
действия. Уровни:
1 формальный; 2 –
рефлексивный 
(предметный) № 3 

Все  задания 
обязательны для 
выполнения. 
Учитель 
оценивает  все 
задания  по 
уровням  (0-1 
балл)  и  строит 
персональный 
«профиль» 
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–  ресурсный 
(функциональный)
.
Представляет 
собой 
трехуровневую 
задачу, состоящую 
из  трех  заданий, 
соответствующих 
трем уровням

ученика  по 
освоению 
предметного 
способа/средств
а действия

5. Решение 
проектной 
задачи

Проводится 2-3 
раза в год

Направлена  на 
выявление  уровня 
освоения 
ключевых 
компетентностей

Экспертная 
оценка  по 
специально 
созданным 
экспертным 
картам.  По 
каждому 
критерию  0-1 
балл

6. Посещение 
консультаций

Проводится  1 
раз в неделю

Ставит  задачу 
обучения 
учащихся 
задавать 
(инициировать) 
«умные» вопросы.

Фиксируется 
учителем  в 
электронном 
журнале 
следующим 
образом: 1 балл 
– ученик 
присутствовал 
на 
консультации, 
но вопросов не  
задавал; 2 балла 
– задавал 
вопросы, но не 
содержательные
; 3 балла – завал 
«умные» 
(содержательны
е) вопросы.

7. Итоговая 
проверочная 
работа

Конец  апреля-
май

Включает 
основные   темы 
учебного   года. 
Задания 
рассчитаны  на 
проверку  не 

Оценивание 
пятибалльное, 
отдельно   по 
уровням. 
Сравнение 
результатов 
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только  знаний,  но 
и  развивающего 
эффекта  обучения. 
Задания   разного 
уровня,  как  по 
сложности 
(базовый, 
расширенный), так 
и  по  уровню 
опосредствования 
(формальный, 
рефлексивный, 
ресурсный)

стартовой  и 
итоговой 
работы.

8. Предъявление 
(демонстрация) 
достижений 
ученика за год.

Май  месяц Каждый  учащийся 
в  конце  года 
должен 
продемонстрирова
ть  (показать)  все, 
на  что  он 
способен.

Философия этой 
формы оценки в 
смещение 
акцента  с  того, 
что учащийся не 
знает  и  не 
умеет,  к  тому, 
что  он  знает  и 
умеет по данной 
теме  и  данному 
предмету; 
перенос 
педагогического 
ударения  с 
оценки  на 
самооценку

Образовательной системой «Школа 2100» разбработаны для учащихся 

1-х классов две итоговые проверочные работы. 

Работа №1 - интегрированная Работа №2 - комплексная

11  заданий  на  выявление 
метапредметных  и  личностных 
результатов

15  заданий  на  выявление  всех  трех 
групп   результатов  (предметные, 
метапредметные, личностные)

Диагностический инструментарий для оценки УУД 

младших школьников.

Оцениваемые
УУД

Цель диагностики Диагностический 
инструментарий
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Коммуникативные УУД
1. Коммуникативные 
действия, 
направленные на учёт 
позиции собеседника

Выявление 
сформированности 
действий, 
направленных на 
учёт позиции 
партнёра.

1. Методика «Кто 
прав?»
(8-10 лет) [3] – педагоги
2. Методика 
«Эмоциональное 
отношение к обучению» 
(М.Г. Губенко) [6] – 
психолог, педагоги.
3. Анкета для родителей 
[1] – педагоги.

2. Коммуникативные 
действия,  
направленные на 
кооперацию

Выявление уровня 
сформированности 
действий по 
согласованию усилий 
в процессе 
организации и 
осуществления 
сотрудничества 
(кооперация).

1. Методика 
«Рукавички» [3] – 
психолог, педагоги
2. Графический вариант 
социометрии [11] – 
психолог, педагоги

2. Коммуникативные 
речевые действия

Выявление уровня 
сформированности 
действий по передаче 
информации

Анкета наблюдения 
(автор: Тарасова Т.Н.)
– психолог, педагоги

Личностные УУД
1. Действия, 
направленные на 
отношение к 
школьной 
действительности

Выявление 
сформированности 
внутренней  позиции 
школьника

Методика «Беседа о 
школе» 
(модифицированный 
вариант Т.А. Нежновой, 
Д.Б. Эльконина, А.Л. 
Венгера) [3] - педагоги
Методика 
«Эмоциональное 
отношение к обучению»
(Автор - М.Г. Губенко) [6] 
- психолог

2. Действие 
смыслообразования

Выявление  развития 
познавательных 
интересов 
школьника

Проективная методика 
«Рисунок школы» [4] - 
психолог
Методика определения  
школьной мотивации  
А.Г. Лускановой [ 1 – 
психолог, педагоги

3. Регулятивные Выявление Методика «Лесенка» [5]
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действия оценивания 
своей учебной 
деятельности

рефлексивности 
самооценки 
школьников  в 
учебной 
деятельности

Проективная методика 
«Несуществующее 
животное» [9] - психолог

4. Действия, 
направленные на 
определение 
социальной роли 
школьника.

Выявление 
сформированности Я 
–  концепции  и 
самоотношения

Методика «Кто я?» [3] - 
педагоги

Регулятивные УУД

Оцениваемые УУД Цель диагностики Диагностический 
инструментарий

1. Целеполагание
- постановка учебной 
задачи на основе уже 
известного и 
изученного

Выявление уровня 
сформированности 
целеполагания.

Выявление 
количества условий, 
которые может 
удержать ребенок в 
процессе 
деятельности при 
восприятии задания 
на слух.

Методика «Бусы» 
Венгер А.Л. - психолог
Опросник для учителей 
«Диагностика 
регулятивных учебных 
действий учащихся 
начальной школы» 
(составители Злобина 
Н.В., Кожинова Н.В., 
Курбатова Т.Н., 
Верхорубова И.С.)

2. Планирование:
- определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата
- составление плана и 
последовательности 
действий.

Выявление уровня 
развития умения 
составлять план и 
последовательность 
действий

Методика 
«Графический диктант» 
[1] – психолог, педагоги
Методика 
«Корректурная проба» 
[1] - психолог

3. Контроль
- сличение способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном.

Выявление уровня 
развития контроля и 
самоконтроля

Опросник для учителей
«Диагностика 
регулятивных учебных 
действий учащихся 
начальной школы» 
(составители Злобина 
Н.В., Кожинова Н.В., 
Курбатова Т.Н., 
Верхорубова И.С.)
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4. Коррекция
- внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в план и 
способ действия

Выявление уровня 
развития умения 
вносить дополнения, 
коррективы в работу, 
план и способ 
действия

Методика «Бусы» 
Венгер А.Л.
Методика «Рисование по 
точкам» Венгер А.Л. [1] – 
педагоги, психолог

5. Оценка
- выделение и 
осознание того, что уже 
усвоено,  качества и 
уровня усвоения

Выявление уровня 
развития оценки

Опросник для учителей
«Диагностика 
регулятивных учебных 
действий учащихся 
начальной школы»  
(составители Злобина 
Н.В., Кожинова Н.В., 
Курбатова Т.Н., 
Верхорубова И.С.)

6. Саморегуляция
- способность к 
мобилизации сил, 
преодолению 
препятствий

Выявление уровня 
развития 
саморегуляции 
школьника, т.е. 
преднамеренного 
изменения 
параметров 
собственного 
поведения
- выявление уровня 
сформированности  
волевой регуляции

Методика «Изучение 
саморегуляции» [3] - 
педагоги

Познавательные УУД
1. Логические 
универсальные учебные 
действия

Определение уровня 
словесно-
логического 
мышления

Л.И. Переслени
Методика 
«Исследование словесно-
логического мышления» 
[8] - психолог

2. Действия постановки 
и решения проблем

Определение 
способности 
сохранению,  
переработке и 
воспроизведению 
материала, при 
достаточном уровне 
умственной 
работоспособности.

Методика «Запомни 
пару» [1] - психолог
 «Корректурная проба» 
[1] – психолог, педагоги

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 
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индивидуальных образовательных достижений

Одним  из  наиболее  адекватных  инструментов  для  оценки  динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Портфель  достижений  —  это  не  только  современная  эффективная  форма 

оценивания,  но  и  действенное  средство  для  решения  ряда  важных 

педагогических задач, позволяющее:

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения;

• развивать  навыки  рефлексивной  и  оценочной  (в  том  числе 

самооценочной) деятельности обучающихся;

• формировать  умение  учиться  —  ставить  цели,  планировать  и 

организовывать собственную учебную деятельность.

•  представляет  собой  специально  организованную  подборку  работ, 

которые  демонстрируют  усилия,  прогресс  и  достижения  обучающегося  в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом 

организации  текущей  системы  оценки.  При  этом  материалы  портфеля 

достижений  должны  допускать  независимую  оценку,  например  при 

проведении аттестации педагогов.

В  состав  портфеля  достижений  могут  включаться  результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных  формах  активности:  творческой,  социальной,  коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.

В  портфель  достижений  учеников  начальной  школы,  который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, целесообразно включать следующие материалы.

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

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе  посещаемых  учащимися  занятий,  реализуемых  в  рамках 
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образовательной программы образовательного учреждения.

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой  диагностики,  промежуточных  и  итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам.

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала  нарастающие  успешность,  объём  и  глубину  знаний, 

достижение  более  высоких  уровней  формируемых  учебных  действий. 

Примерами такого рода работ могут быть:

• по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке,  иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических  и  диалогических  высказываний,  «дневники  читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии;

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований,  записи  решения  учебно-познавательных  и  учебно-

практических  задач,  математические  модели,  аудиозаписи  устных  ответов 

(демонстрирующих  навыки  устного  счёта,  рассуждений,  доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии;

• по  окружающему  миру —  дневники  наблюдений,  оформленные 

результаты  мини-исследований  и  мини-проектов,  интервью,  аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии;

• по  предметам  эстетического  цикла —  аудиозаписи,  фото-  и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным  произведениям,  иллюстрации  на  заданную  тему,  продукты 

собственного  творчества,  аудиозаписи  монологических  высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии;

• по  технологии —  фото-  и  видеоизображения  продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-
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описаний,  продукты  собственного  творчества,  материалы  самоанализа  и 

рефлексии;

• по  физкультуре —  видеоизображения  примеров  исполнительской 

деятельности,  дневники  наблюдений  и  самоконтроля,  самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии.

2. Систематизированные  материалы  наблюдений  (оценочные  листы, 

материалы и листы наблюдений) за процессом овладения универсальными 

учебными  действиями,  которые  ведут  учителя  начальных  классов 

(выступающие  и  в  роли  учителя-предметника,  и  в  роли  классного 

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

воспитательной  работы  и  другие  непосредственные  участники 

образовательного процесса.

3. Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  в  рамках 

внеурочной  и  досуговой  деятельности:  результаты  участия  в  олимпиадах, 

конкурсах,  смотрах,  выставках,  концертах,  спортивных  мероприятиях, 

поделки. 

Оценка  как  отдельных  составляющих,  так  и  портфеля  достижений  в 

целом  ведётся  на  критериальной  основе,  поэтому  портфели  достижений 

должны  сопровождаться  специальными  документами,  в  которых  описаны 

состав  портфеля  достижений;  критерии,  на  основе  которых  оцениваются 

отдельные  работы,  и  вклад  каждой  работы  в  накопленную  оценку 

выпускника.  Критерии  оценки  отдельных  составляющих  портфеля 

достижений  могут  полностью  соответствовать  рекомендуемым  или  быть 

адаптированы  учителем  применительно  к  особенностям  образовательной 

программы и контингента детей.

По  результатам  оценки,  которая  формируется  на  основе  материалов 

портфеля достижений, делаются выводы:

1) о  сформированности  у  обучающегося  универсальных  и  предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

84



возможность продолжения образования в основной школе;

2) о  сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как 

способность  к  самоорганизации  с  целью  постановки  и  решения  учебно-

познавательных и учебно-практических задач;

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой,  познавательной,  эмоциональной,  волевой  и 

саморегуляции.

1.3.4. Итоговая оценка выпускника

На  итоговую  оценку  на  ступени  начального  общего  образования, 

результаты  которой  используются  при  принятии  решения  о  возможности 

(или  невозможности)  продолжения  обучения  на  следующей  ступени, 

выносятся  только предметные и метапредметные результаты, описанные 

в  разделе  «Выпускник  научится»  планируемых  результатов  начального 

образования.

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи,  построенные  на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных  предметов, в  том  числе  на  основе  метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований.

На  ступени  начального  общего  образования  особое  значение  для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний  по  русскому  языку  и  математике и  овладение  следующими 

метапредметными действиями:

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения 

и работы с информацией;

• коммуникативными, необходимыми  для  учебного  сотрудничества  с 

учителем и сверстниками.

Итоговая  оценка  выпускника  формируется  на  основе  накопленной 

оценки,  зафиксированной  в  портфеле  достижений,  по  всем  учебным 
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предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых 

работ  (по  русскому  языку,  математике  и  комплексной  работы  на 

межпредметной основе).

При  этом  накопленная  оценка  характеризует  выполнение  всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют,  как  минимум,  уровень  усвоения  обучающимися  опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями.

На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по  программе 

формирования  универсальных  учебных  действий  делаются  следующие 

выводы о достижении планируемых результатов.

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующей  ступени,  и 

способен использовать  их  для  решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным 

разделам  учебной  программы,  как  минимум,  с  оценкой  «зачтено»  (или 

«удовлетворительно»),  а  результаты  выполнения  итоговых  работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 
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уровня.

2) Выпускник  овладел  опорной  системой  знаний,  необходимой  для 

продолжения  образования  на  следующей  ступени,  на  уровне  осознанного 

произвольного овладения учебными действиями.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано  достижение  планируемых  результатов  по  всем  основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена  оценка  «хорошо»  или  «отлично»,  а  результаты  выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 

за выполнение заданий повышенного уровня.

3) Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными 

действиями,  необходимыми  для  продолжения  образования  на  следующей 

ступени.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам  учебной  программы,  а  результаты  выполнения  итоговых  работ 

свидетельствуют  о  правильном  выполнении  менее  50%  заданий  базового 

уровня.

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении  данным  обучающимся  основной  образовательной  программы 

начального  общего  образования  и  переводе  его  на  следующую  ступень 

общего образования.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.  Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у 
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обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  составлена  на 

основе  программы образовательной  системы «Школа  2100» авторов  :А.А. 

Вахрушев, А.В. Горячев, Д.Д. Данилов, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова, С.А. 

Козлова

Личностные  результаты  и  универсальные  учебные  действия 

обучающихся  в  Федеральном  государственном  образовательном 

стандарте и Образовательной системе «Школа 2100»

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального 

общего  образования  определил  в  качестве  главных  результатов  не 

предметные,  а  личностные  и  метапредметные  –  универсальные  учебные 

действия: «Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих 

школьникам  умение  учиться,  способность  к  саморазвитию  и 

самосовершенствованию.  Всё  это  дости-гается  путём  сознательного, 

активного  присвоения  учащимися  социального  опыта.  При  этом  знания, 

умения  и  навыки  (ЗУН)  рассматриваются  как  производные  от  соответ-

ствующих  видов  целенаправленных  действий,  т.е.  они  формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся».  «Концепция  развития  универсальных  учебных  действий 

разработана на основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) 

группой  авторов:  А.Г.  Асмоловым,  Г.В.  Бурменской,  И.А.  Во-лодарской, 

О.А.  Карабановой,  Н.Г.  Салминой  и  С.В.  Молчановым под  руководством 

А.Г. Асмолова»

Система универсальных учебных действий представлена в таблице1. 

Соотнесение универсальных учебных действий по материалам стандарта 

второго поколения с универсальными учебными действиями в терминологии 

Образовательной системы «Школа 2100» приведено в таблице 2.

Цель  программы формирования  универсальных  учебных  действий  как 

обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию 
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универсальных  учебных  действий  в  рамках  Образовательной  системы 

«Школа 2100». 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся:

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования;

2)  показать  связь  личностных  результатов  и  универсальных  учебных 

действий  с  содержанием учебных предметов,  используемых технологий  и 

форм работы;

3)  определить   перечень  личностных  и  метапредметных  результатов 

образования;

4)  охарактеризовать  систему  типовых  заданий   для  формирования 

личностных результатов и универсальных учебных действий; 

5)  предложить  систему  типовых  задач   для  оценки  сформированности 

универсальных учебных действий.

Таблица 1

Личностные результаты и универсальные учебные действия 

в Образовательной системе «Школа 2100»
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, 
нравственная ориентация)
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или 
«плохие», разрешая моральные противоречия на основе:

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том 
числе человеколюбия, уважения к труду, культуре;

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы 
и познания нового;

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;
- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в 

«прекрасном» и отрицания «безобразного»;
- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы 

и творчества.
Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных 
людей, отличающихся национальностью, мировоззрением, 
положением в обществе и т.п.
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со 
своими заявленными позициями, взглядами, мнениями.
Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей
(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, 
мотивация к познанию, учёбе)
ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе 
неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и 
российских гражданских ценностей.
Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка 
разными людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных 
мировоззрений, разных групп общества.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты 
характера), «что я хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» (результаты).

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и 
поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки  
(личностная позиция, российская и гражданская  идентичность)
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 
изменяющегося мира, в том числе
- объяснять, что связывает тебя:

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,
- с земляками, народом,
- с твоей Родиной,
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- со всеми людьми,
- с природой;

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой 
твоего народа и всей России;
- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, 
сопереживать им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в 
добрых поступках;
- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, 
равноправные, гражданские демократические порядки и 
препятствовать их нарушению;
- искать свою позицию в многообразии общественных и 
мировоззренческих позиций, эстетических и культурных 
предпочтений;
- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, 
мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и 
уважения;
- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, 
не допускать их оскорбления, высмеивания;
- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в 
том числе отказываться ради них от каких-то своих желаний.
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила 
поведения, способствующие ненасильственному и равноправному 
преодолению конфликта.
ПОСТУПКИ
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно 
оцениваемых ситуациях, на основе:
- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою 
причастность,
- базовых российских гражданских ценностей,
- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе 
ценности мирных добрососедских взаимоотношений людей разных 
культур, позиций, мировоззрений,
- известных и простых общепринятых правил «доброго», 
«безопасного», «красивого», «правильного» поведения,
- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, 
одноклассникам,
- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, 
отзывчивости к бедам всех живых существ.
Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них 
(принимать наказание и самонаказание).
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять 
план действий по решению проблемы (задачи)
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, искать средства её осуществления.
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему 
совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя.
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 
поискового характера, выполнения проекта совместно с учителем.
Осуществить действия по реализации плана
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 
дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 
средства ИКТ).
Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности выполнения своей работы и работы 
всех, исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать критерии 
оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации.
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Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе 
знаний и осознавать необходимость нового знания, делать 
предварительный отбор источников информации для поиска 
нового знания, добывать новые знания (информацию) из 
различных источников и разными способами
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 
предметной учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов.
Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач 
необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 
диски.
Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 
источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 
диски, сеть Интернет).
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Перерабатывать информацию  для получения необходимого 
результата, в том числе и для создания нового продукта
Выполнять универсальные логические действия:
- выполнять анализ (выделение признаков),
- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с 
самостоятельным достраиванием),
- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации 
объектов,
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
- выстраивать логическую цепь рассуждений,
- относить объекты к известным понятиям.
Создавать модели с выделением существенных характеристик 
объекта и представлением их в пространственно-графической или 
знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью 
выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область.
Использовать информацию в проектной деятельности под 
руководством  учителя-консультанта.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и 
выбирать наиболее удобную для себя  форму
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 
в том числе с применением средств ИКТ.
Составлять простой и сложный план текста.
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде.
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами 
монологической и диалогической речи
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 
средств ИКТ.
При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 
Учиться подтверждать аргументы фактами.
Учиться критично относиться к собственному мнению.
Понять другие позиции (взгляды, интересы)
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:
– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 
вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя);
– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, 
подтекстовую, концептуальную).
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Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и 
взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща
Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять 
роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.

Таблица 2

Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных 

действий по материалам ФГОС с универсальными учебными 

действиями в терминологии Образовательной системы «Школа 2100»

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

начального общего образования

Образовательная система «Школа 
2100»

Личностные результаты
1) формирование основ российской 
гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, 
российский народ и историю 
России, осознание своей этнической 
и национальной принадлежности; 
формирование ценностей  
многонационального российского 
общества; становление 
гуманистических и 
демократических ценностных 
ориентаций;

Осознавать себя гражданином 
России, в том числе:
- объяснять, что связывает тебя с 
историей, культурой, судьбой твоего 
народа и всей России,
- испытывать чувство гордости за 
свой народ, свою Родину, 
сопереживать им в радостях и бедах 
и проявлять эти чувства в добрых 
поступках,
- отстаивать (в пределах своих 
возможностей) гуманные, 
равноправные, гражданские демокра-
тические порядки и препятствовать 
их нарушению,
- осуществлять добрые дела, 
полезные другим людям, своей 
стране, в том числе отказываться 
ради них от каких-то своих желаний.
Определять свой поступок, в том 
числе в неоднозначно оцениваемых 
ситуациях, на основе:
- культуры, народа, мировоззрения, к 
которому ощущаешь свою 
причастность,
- базовых российских гражданских 
ценностей,
- общечеловеческих, 
гуманистических ценностей, в том 
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числе ценности мирных 
добрососедских взаимоотношений 
людей разных культур, позиций, 
мировоззрений.

2) формирование целостного, 
социально ориентированного 
взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий;

Осознавать себя ценной частью 
многоликого изменяющегося мира, в 
том числе:
- объяснять, что связывает тебя

- с твоими близкими, друзьями, 
одноклассниками,

- с земляками, народом,
- с твоей Родиной,
- со всеми людьми
- с природой;

- искать свою позицию в 
многообразии общественных и 
мировоззренческих позиций, 
эстетических и культур-ных 
предпочтений,
- стремиться  к взаимопониманию с 
представителями иных культур, 
мировоззрений, народов и стран, на 
основе взаимного интереса и 
уважения,
- уважать иное мнение, историю и 
культуру других народов и стран, не 
допускать их оскорбления, высмеи-
вания.
Характеризовать свой поступок, в 
том числе в неоднозначно 
оцениваемых ситуациях, на основе:
- общечеловеческих, 
гуманистических ценностей, в том 
числе ценности мирных 
добрососедских взаимоотношений 
людей разных культур, позиций, 
мировоззрений.

3) формирование уважительного 
отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов;

Осознавать себя ценной частью 
многоликого изменяющегося мира, в 
том числе:
- стремиться  к взаимопониманию с 
представителями иных культур, 
мировоззрений, народов и стран, на 
основе взаимного интереса и 
уважения,
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- уважать иное мнение, историю и 
культуру других народов и стран, не 
допускать их оскорбления, 
высмеивания.

4) овладение начальными навыками 
адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся 
мире;

Социальная и культурная адаптация
Осознавать себя ценной частью 
многоликого изменяющегося мира, в 
том числе:
- стремиться  к взаимопониманию с 
представителями иных культур, 
мировоззрений, народов и стран, на 
основе взаимного интереса и 
уважения,
- уважать иное мнение, историю и 
культуру других народов и стран, не 
допускать их оскорбления, 
высмеивания.
Вырабатывать в противоречивых 
конфликтных ситуациях правила 
поведения, способствующие 
ненасильственному и равноправному 
преодолению конфликта.
Профессиональная адаптация
Вся совокупность универсальных 
учебных действий, рассматриваемая 
как умение учиться.

5) принятие и освоение социальной 
роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла 
учения;

Оценивать, в том числе 
неоднозначные, поступки как 
«хорошие» или «плохие», разрешая 
моральные противоречия на основе:
- важности исполнения роли 
«хорошего ученика», важности 
учёбы и познания нового.

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;

Определять свой поступок, в том 
числе в неоднозначно оцениваемых 
ситуациях, на основе:
- культуры, народа, мировоззрения, к 
которому ощущаешь свою 
причастность,
- базовых российских гражданских 
ценностей,
- общечеловеческих, 
гуманистических ценностей, в том 
числе ценности мирных 
добрососедских взаимоотношений 
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людей разных культур, позиций, 
мировоззрений.
Признавать свои плохие поступки и 
добровольно отвечать за них 
(принимать наказание и 
самонаказание).

7) формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств;

Оценивать, в том числе 
неоднозначные, поступки как 
«хорошие» или «плохие», разрешая 
моральные противоречия на основе:
- важности различения «красивого» и 
«некрасивого», потребности в 
«прекрасном» и отрицания 
«безобразного»,
- важности образования, здорового 
образа жизни, красоты природы и 
творчества.

8) развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других 
людей;

Определять свой поступок, в том 
числе в неоднозначно оцениваемых 
ситуациях, на основе:
- известных и простых 
общепринятых правил «доброго», 
«безопасного», «красивого», 
«правильного» поведения,
- сопереживания в радостях и в бедах 
за «своих»: близких, друзей, 
одноклассников,
- сопереживания чувствам других не 
похожих на тебя людей, 
отзывчивости к бедам всех живых 
существ.

9) развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций;

Вырабатывать в противоречивых 
конфликтных ситуациях правила 
поведения, способствующие 
ненасильственному и равноправному 
преодолению конфликта.

10) формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому 
труду, работе на результат, 
бережному отношению к 
материальным и духовным 
ценностям.

Оценивать, в том числе 
неоднозначные, поступки как 
«хорошие» или «плохие», разрешая 
моральные противоречия на основе:
- важности бережного отношения к 
здоровью человека и к природе,
- общечеловеческих ценностей  и 
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российских ценностей, в том числе 
человеколюбия, уважения к труду, 
культуре,
- важности образования, здорового 
образа жизни, красоты природы и 
творчества.

Метапредметные результаты
1) овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления;

Определять цель учебной 
деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, искать средства её 
осуществления.

2) освоение способов решения 
проблем творческого и поискового 
характера;

Составлять план выполнения задач, 
решения проблем творческого и 
поискового характера, выполнения 
проекта совместно с учителем.

3) формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные 
способы достижения результата;

Составлять план выполнения задач, 
решения проблем творческого и 
поискового характера, выполнения 
проекта совместно с учителем.
Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при 
необходимости, исправлять ошибки с 
помощью учителя.
Работая по составленному плану, 
использовать наряду с основными и  
дополнительные средства 
(справочная литература, сложные 
приборы, средства ИКТ).

4) формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха;

Понимать причины своего неуспеха и 
находить способы выхода из этой 
ситуации.

5) освоение начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии;

В диалоге с учителем учиться 
вырабатывать критерии оценки и 
определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы 
всех, исходя из имеющихся 
критериев,  совершенствовать 
критерии оценки и пользоваться ими 
в ходе оценки и самооценки.
Объяснять самому себе:
- «что во мне хорошо, а что плохо» 
(личные качества, черты характера), 
«что я хочу» (цели, мотивы),  «что я 
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могу» (результаты).
6) использование знаково-
символических средств 
представления информации для 
создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических 
задач;

Создавать модели с выделением 
существенных характеристик объекта 
и представлением их в 
пространственно-графической или 
знаково-символической форме, 
преобразовывать модели с целью 
выявления общих законов, 
определяющих данную предметную 
область.
Представлять информацию в виде 
таблиц, схем, опорного конспекта, в 
том числе с применением средств 
ИКТ.

7) активное использование речевых 
средств и средств информационных 
и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач;

Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций, в том числе с применением 
средств ИКТ.

8) использование различных 
способов поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном 
информационном пространстве 
сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с 
помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки,  
готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета;

Самостоятельно  отбирать для 
решения  предметных учебных задач 
необходимые словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски.
Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную из  
различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет).
Представлять информацию в виде 
таблиц, схем, опорного конспекта, в 
том числе с применением средств 
ИКТ.
Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций, в том числе с применением 
средств ИКТ.

9) овладение навыками смыслового 
чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в 

Читать вслух и про себя тексты 
учебников и при этом:
- вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее чтение; 
ставить вопросы к тексту и искать 
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соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты 
в устной и письменной формах;

ответы; проверять себя);
- отделять новое от известного;
- выделять главное;
- составлять план.
Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций, в том числе с применением 
средств ИКТ.

10) овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к 
известным понятиям;

Выполнять универсальные 
логические действия:
- выполнять анализ (выделение 
признаков),
- производить синтез (составление 
целого из частей, в том числе с 
самостоятельным достраиванием),
- выбирать основания для  сравнения, 
сериации, классификации объектов,
- устанавливать аналогии и 
причинно-следственные связи,
- выстраивать логическую цепь 
рассуждений,
- относить объекты к известным 
понятиям.

11) готовность слушать собеседника 
и вести диалог; готовность 
признавать возможность 
существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий;

При необходимости отстаивать свою 
точку зрения, аргументируя её. 
Учиться подтверждать аргументы 
фактами.
Учиться критично относиться к 
своему мнению.
Слушать других, пытаться принимать 
другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения.

12) определение общей цели и 
путей её достижения; умение 
договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих;

Организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(распределять роли, договариваться 
друг с другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) 
последствия коллективных решений.

13) готовность конструктивно 
разрешать конфликты посредством 
учёта интересов сторон и 

Слушать других, пытаться принимать 
другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения 
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сотрудничества; Вырабатывать в противоречивых 
конфликтных ситуациях правила 
поведения, способствующие 
ненасильственному и равноправному 
преодолению конфликта.

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;

Предметные и межпредметные 
знания и умения находятся в 
соответствующих разделах 
предметных программ (см. раздел 
«Предметные программы»).

15) овладение базовыми 
предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения 
между объектами и процессами;

Предметные и межпредметные 
знания и умения находятся в 
соответствующих разделах 
предметных программ (см. раздел 
«Предметные программы»).

16) умение работать в материальной 
и информационной среде 
начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета.

Предметные и межпредметные 
знания и умения находятся в 
соответствующих разделах 
предметных программ (см. раздел 
«Предметные программы»).

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 

Личностные ценности

Ценность  жизни –   признание  человеческой  жизни  и  существования 

живого  в  природе  в  целом  как  величайшей  ценности,  как  основы  для 

подлинного экологического сознания.

Ценность  добра –  направленность  человека  на  развитие  и  сохранение 

жизни,  через  сострадание  и  милосердие  как  проявление  высшей 

человеческой способности - любви.

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на  осознании  себя  частью  природного  мира  –  частью  живой  и  неживой 

природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к 

ней  как  к  среде  обитания  и  выживания  человека,  а  также  переживание 
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чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства.

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания 

через  приобщение  человека  к  разным  видам  искусства.  Это  ценность 

совершенства,  гармонизации,  приведения  в  соответствие  с  идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир».

Общественные ценности

Ценность  человека как  разумного  существа,  стремящегося  к  добру  и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа  жизни  в  единстве  его  составляющих:  физическом,  психическом  и 

социально-нравственном здоровье.  

Ценность  семьи  как первой  и  самой  значимой  для  развития  ребёнка 

социальной  и  образовательной  среды,  обеспечивающей  преемственность 

культурных  традиций  народов  России   от  поколения  к  поколению  и  тем 

самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность  свободы как  свободы  выбора  человеком  своих  мыслей  и 

поступков,  но  свободы  естественно  ограниченной  нормами,  правилами, 

законами  общества,  членом  которого  всегда  по  всей  социальной  сути 

является человек.

Ценность  социальной  солидарности  как  признание  прав  и  свобод 

человека,  обладание  чувствами  справедливости,  милосердия,  чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность  гражданственности  –  осознание  человеком  себя  как  члена 

общества, народа, представителя страны и государства.
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Ценность  патриотизма  –  одно  из  проявлений  духовной  зрелости 

человека,  выражающееся  в  любви  к  России,   народу,  малой  родине,  в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность  человечества  как  части  мирового  сообщества,  для 

существования  и  прогресса  которого  необходимы  мир,  сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования

Личностные результаты на разных этапах обучения по Образовательной 

системе «Школа 2100» в начальной школе

Классы Оценивать 
ситуации и 
поступки
 (ценностные 
установки, 
нравственная 
ориентация)

Объяснять смысл 
своих оценок, 
мотивов, целей
(личностная 
саморефлексия, 
способность к 
саморазвитию 
мотивация к 
познанию, учёбе)

Самоопределяться в 
жизненных 
ценностях (на 
словах) и поступать 
в соответствии с 
ними, отвечая за 
свои поступки.  
(личностная позиция, 
российская и 
гражданская  
идентичность)
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1–2 
классы –
необхо-
димый 
уровень

Оценивать 
простые ситуации 
и однозначные 
поступки как 
«хорошие» или 
«плохие» с 
позиции:

– общепринятых 
нравственных 
правил 
человеколюбия
, уважения к 
труду, 
культуре и т.п. 
(ценностей);

– важности 
исполнения 
роли 
«хорошего 
ученика»;

– важности 
бережного 
отношения к 
своему 
здоровью и 
здоровью всех 
живых 
существ;

– важности 
различения 
«красивого» и 
«некрасивого».

Постепенно 
понимать, что 
жизнь не похожа 
на «сказки» и 
невозможно 
разделить людей 
на «хороших» и 
«плохих»

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять, 
почему 
конкретные 
однозначные 
поступки можно 
оценить как 
«хорошие» или 
«плохие» 
(«неправильные», 
«опасные», 
«некрасивые») с 
позиции известных 
и общепринятых 
правил.

САМООСОЗНАН
ИЕ
Объяснять самому 
себе:
– какие 

собственные 
привычки мне 
нравятся и не 
нравятся 
(личные 
качества),

– что я делаю с 
удовольствием, 
а что – нет 
(мотивы),

– что у меня 
получается 
хорошо, а что 
нет 
(результаты)

САМООПРЕДЕЛЕНИ
Е
Осознавать себя 
ценной частью 
большого  
разнообразного мира 
(природы и 
общества). В том 
числе:
объяснять, что 
связывает меня:
– с моими близкими, 

друзьями,  
одноклассниками;

– с земляками, 
народом;

– с твоей Родиной;
– со всеми людьми;
– с природой;

испытывать чувство 
гордости за «своих» - 
близких и друзей.

ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в 
однозначно 
оцениваемых 
ситуациях на основе:
– известных и 

простых 
общепринятых 
правил «доброго», 
«безопасного», 
«красивого», 
«правильного» 
поведения;

– сопереживания в 
радостях и в бедах 
за «своих»: 
близких, друзей, 
одноклассников;

– сопереживания 
чувствам других 
не похожих на 
тебя людей, 
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отзывчивости к 
бедам всех живых 
существ.

Признавать свои 
плохие поступки

3–4 
классы  
–
необхо-
димый 
уровень

Оценивать 
простые ситуации 
и однозначные 
поступки как 
«хорошие» или 
«плохие» с 
позиции:

– 
общечеловечес
ких ценностей 
(в т.ч. 
справедливост
и, свободы, 
демократии);

– российских 
гражданских 
ценностей 
(важных для 
всех граждан 
России);

– важности 
учёбы и 
познания 
нового;

– важности 
бережного 
отношения к 
здоровью 
человека и к 
природе);

– потребности в 
«прекрасном» 
и отрицания 
«безобразного»
.

Отделять оценку 
поступка от 
оценки самого 
человека 

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять, 
почему 
конкретные 
однозначные 
поступки можно 
оценить как 
«хорошие» или 
«плохие» 
(«неправильные», 
«опасные», 
«некрасивые»), с 
позиции 
общечеловеческих 
и российских 
гражданских 
ценностей.

САМООСОЗНАН
ИЕ
Объяснять самому 
себе:

– что во мне 
хорошо, а что 
плохо (личные 
качества, черты 
характера),

– что я хочу 
(цели, мотивы),

–что я могу 
(резуль-таты)

САМООПРЕДЕЛЕНИ
Е:
Осознавать себя 
гражданином России, 
в том числе:
объяснять, что 
связывает меня с 
историей, культурой, 
судьбой твоего народа 
и всей России,
испытывать чувство 
гордости за свой 
народ, свою Родину, 
сопереживать им в 
радостях и бедах и 
проявлять эти чувства 
в добрых поступках.

Осознавать себя 
ценной частью 
многоликого мира, в 
том числе
уважать иное 
мнение, историю и 
культуру других 
народов и стран,
не допускать их 
оскорбления, 
высмеивания.

Формулировать 
самому простые 
правила поведения, 
общие для всех 
людей, всех граждан 
России (основы 
общечеловеческих и 
российских 
ценностей).
ПОСТУПКИ
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(плохими и 
хорошими бывают 
поступки, а не 
люди).
Отмечать 
поступки и 
ситуации, которые 
нельзя однозначно 
оценить как 
хорошие или 
плохие

Выбирать поступок в 
однозначно 
оцениваемых 
ситуациях на основе 
правил и идей 
(ценностей) важных 
для:

– всех людей,
– своих земляков, 

своего народа, 
своей Родины, в 
том числе ради 
«своих», но 
вопреки

собственным 
интересам;

– уважения 
разными людьми 
друг друга, их 
доброго соседства.

Признавать свои 
плохие поступки и 
отвечать за них 
(принимать 
наказание)

3–4 
классы
повыше
н-ный 
уровень

Оценивать,  в том 
числе не-
однозначные, 
поступки как 
«хорошие» или 
«плохие», 
разрешая 
моральные 
противоречия на 
основе:

– 
общечеловечес
ких ценностей  
и российских 
ценностей;

– важности 
образования, 
здорового 
образа жизни, 

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять 
положительные и 
отрицательные 
оценки, в том 
числе неодно-
значных 
поступков, с 
позиции 
общечелове-ческих 
и российских 
гражданских 
ценностей.

Объяснять 
отличия в оценках 
одной и той же 
ситуации, поступка 
разными людьми 

САМООПРЕДЕЛЕНИ
Е
Осознавать себя 
гражданином России 
и ценной частью 
многоликого 
изменяющегося мира, 
в том числе:
отстаивать (в 

пределах своих 
возможностей) 
гуманные, 
равноправные, 
гражданские 
демократические 
порядки и 
препятствовать их 
нарушению;

искать свою 
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красоты 
природы и 
творчества.

Прогнозировать 
оценки одних и 
тех же ситуаций с 
позиций разных 
людей, 
отличающихся 
национальностью, 
мировоззрением, 
положением в 
обществе и т.п.

Учиться 
замечать и 
признавать 
расхождения 
своих поступков 
со своими 
заявленными 
позициями, 
взглядами, 
мнениями

(в т.ч. собой), как 
представителями 
разных 
мировоззрений, 
разных групп 
общества.

САМООСОЗНАН
ИЕ
Объяснять самому 
себе:

– свои некоторые 
черты 
характера;

– свои отдельные 
ближайшие 
цели 
саморазвития;

– свои наиболее 
заметные 
достижения.

позицию (7–9 кл. –
постепенно 
осуществлять свой 
гражданский и 
культурный 
выбор) в 
многообразии 
общественных и 
мировоззренчески
х позиций, 
эстетических и 
культурных 
предпочтений;

стремиться  к 
взаимопониманию 
с представителями 
иных культур, 
мировоззрений, 
народов и стран, 
на основе 
взаимного 
интереса и 
уважения;

осуществлять 
добрые дела, 
полезные другим 
людям, своей 
стране, в том 
числе 
отказываться ради 
них от каких-то 
своих желаний.

Вырабатывать в 
противоречивых 
конфликтных 
ситуациях правила 
поведения, 
способствующие 
ненасильственному и 
равноправному 
преодолению 
конфликта.

ПОСТУПКИ
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Определять свой 
поступок, в том числе 
в неоднозначно 
оцени-ваемых 
ситуациях, на основе:

– культуры, народа, 
мировоззрения, к 
которому 
ощущаешь свою 
причастность

– базовых 
российских 
гражданских 
ценностей,

– 
общечеловеческих
, гуманистических 
ценностей, в т.ч. 
ценности мирных 
добрососедских 
взаимоотношений 
людей разных 
культур, позиций, 
мировоззрений

Признавать свои 
плохие поступки и 
добровольно отвечать 
за них (принимать 
наказание и 
самонаказание)

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах 

обучения по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе

Классы Определять и 
формулировать 
цель деятельности
Составлять план 
действий по 
решению 
проблемы (задачи)

Осуществлять 
действия по 
реализации 
плана

Соотносить 
результат своей 
деятельности с 
целью и оценивать 
его
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1 класс –
необхо-
димый 
уровень

Учиться определять 
цель деятельности 
на уроке с 
помощью учителя.
Проговаривать 
последовательность 
действий на уроке.
Учиться 
высказывать своё 
предположение 
(версию)

Учиться 
работать по 
предложенному 
плану

Учиться совместно 
давать 
эмоциональную 
оценку деятельности 
класса  на уроке.
Учиться отличать 
верно выполненное 
задание от неверного

2 класс –
необхо-
димый 
уровень

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.
Учиться совместно 
с учителем 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему 
совместно с 
учителем.
Учиться 
планировать 
учебную 
деятельность на 
уроке.
Высказывать свою 
версию, пытаться 
предлагать способ 
её проверки

Работая по 
предложенному 
плану, 
использовать 
необходимые 
средства 
(учебник, 
простейшие 
приборы и 
инструменты)

Определять 
успешность 
выполнения своего 
задания в диалоге с 
учителем
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3–4 клас-
сы -
необхо-
димый 
уровень

Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
искать средства её 
осуществления.
Самостоятельно 
формулировать 
цели урока после 
предварительного 
обсуждения.
Учиться 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему 
совместно с 
учителем.
Составлять план 
выполнения задач, 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера 
совместно с 
учителем

Работая по 
плану, сверять 
свои действия с 
целью и, при 
необходимости, 
исправлять 
ошибки с 
помощью 
учителя

В диалоге с учителем 
учиться вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности 
выполнения своей 
работы и работы всех, 
исходя из имеющихся 
критериев.
Понимать причины 
своего неуспеха и 
находить способы 
выхода из этой 
ситуации

3-4 класса
повышен-
ный 
уровень

Учиться 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему 
совместно с 
учителем, выбирать 
тему проекта с 
помощью учителя.
Составлять план 
выполнения 
проекта совместно 
с учителем

Работая по 
составленному 
плану, 
использовать 
наряду с 
основными и  
дополнительные 
средства 
(справочная 
литература, 
сложные 
приборы, 
средства ИКТ)

В диалоге с учителем 
совершенствовать 
критерии оценки и 
пользоваться ими в 
ходе оценки и 
самооценки.
В ходе представления 
проекта учиться 
давать оценку его 
результатам

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах 

обучения по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе
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Классы Извлекать 
информацию.
Ориентироваться 
в своей системе 
знаний и 
осознавать 
необходимость 
нового знания.
Делать 
предварительный 
отбор источников 
информации для 
поиска нового 
знания.
Добывать новые 
знания 
(информацию) из 
различных 
источников и 
разными 
способами

Перерабатывать 
информацию  для 
получения 
необходимого 
результата,  в том 
числе и для 
создания нового 
продукта

Преобразовыват
ь информацию 
из одной формы 
в другую  и 
выбирать 
наиболее 
удобную для себя 
форму

1 класс –
необхо-
димый 
уровень

Отличать новое от  
уже известного с 
помощью учителя.
Ориентироваться  
в учебнике (на 
развороте, в 
оглавлении, в 
словаре).
Находить ответы 
на вопросы, 
используя 
учебник, свой 
жизненный опыт и 
информацию, 
полученную на 
уроке

Делать выводы в 
результате  
совместной  работы 
всего класса.
Сравнивать и 
группировать 
предметы.
Находить 
закономерности в 
расположении фигур 
по значению одного 
признака.
Называть 
последовательность 
простых знакомых 
действий, находить 
пропущенное 
действие в знакомой 
последовательности

Подробно 
пересказывать 
небольшие  
тексты, называть 
их тему
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2 класс –
необхо-
димый 
уровень

Понимать, что 
нужна  
дополнительная 
информация 
(знания) для 
решения учебной  
задачи в один шаг.
Понимать, в каких 
источниках  можно 
найти  
необходимую 
информацию для  
решения учебной 
задачи.
Находить 
необходимую 
информацию как в 
учебнике, так и в 
предложенных 
учителем  словарях 
и энциклопедиях

Сравнивать и 
группировать 
предметы по 
нескольким 
основаниям.
Находить 
закономерности в 
расположении фигур 
по значению двух и 
более признаков.
Приводить примеры 
последовательности 
действий в быту, в 
сказках.
Отличать 
высказывания от 
других предложений, 
приводить примеры 
высказываний, 
определять истинные 
и ложные 
высказывания.
Наблюдать и делать 
самостоятельные  
выводы

Составлять 
простой план 
небольшого 
текста-
повествования
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3-4 
классы –
необхо-
димый 
уровень

Самостоятельно 
предполагать, 
какая информация 
нужна для 
решения учебной 
задачи в один шаг.
Отбирать 
необходимые для 
решения учебной 
задачи  источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.
Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, 
иллюстрация и др.)

Сравнивать и  
группировать факты 
и явления.
Относить объекты к 
известным понятиям.
Определять 
составные части 
объектов, а также 
состав этих 
составных частей.
Определять причины 
явлений, событий. 
Делать выводы на 
основе обобщения   
знаний.
Решать задачи по 
аналогии. Строить 
аналогичные 
закономерности.
Создавать модели с 
выделением 
существенных 
характеристик 
объекта и 
представлением их в 
пространственно-
графической или 
знаково-
символической 
форме

Представлять 
информацию в 
виде текста, 
таблицы, схемы, в 
том числе с 
помощью ИКТ
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3–4 
классы
повышен-
ный 
уровень

Самостоятельно 
предполагать, 
какая информация 
нужна для 
решения 
предметной 
учебной задачи, 
состоящей  из 
нескольких шагов.
Самостоятельно  
отбирать для 
решения  
предметных 
учебных задач 
необходимые 
словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные 
диски.
Сопоставлять  и 
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные 
диски, сеть 
Интернет)

Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления. Выявлять 
причины и следствия 
простых явлений.
Записывать выводы в 
виде правил «если …, 
то …»; по заданной 
ситуации составлять 
короткие цепочки 
правил «если …, то 
…».
Преобразовывать 
модели с целью 
выявления общих 
законов, 
определяющих 
данную предметную 
область.
Использовать 
полученную 
информацию в 
проектной 
деятельности под 
руководством  
учителя-
консультанта

Представлять 
информацию в 
виде таблиц, 
схем, опорного 
конспекта, в том 
числе с помощью 
ИКТ.
Составлять 
сложный план 
текста.
Уметь передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах 

обучения по Образовательной системе «Школа 2100»в начальной школе 

Классы Доносить свою 
позицию до 
других, владея 
приёмами 
монологической и 
диалогической 
речи

Понимать 
другие позиции 
(взгляды, 
интересы)

Договариваться с 
людьми, согласуя с 
ними свои интересы и 
взгляды, для того 
чтобы сделать что-то 
сообща
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1-2 
классы –
необхо-
димый 
уровень

Оформлять свою 
мысль в устной и 
письменной речи 
(на уровне одного 
предложения или 
небольшого 
текста).
Учить наизусть 
стихотворение, 
прозаический 
фрагмент.
Вступать в беседу 
на уроке и в жизни

Слушать и 
понимать речь 
других.
Выразительно 
читать и 
пересказывать 
текст.
Вступать в 
беседу на уроке и 
в жизни

Совместно 
договариваться о  
правилах общения и 
поведения в школе и 
следовать им.
Учиться выполнять 
различные роли в 
группе (лидера, 
исполнителя, критика)

3-4 
классы –
необхо-
димый 
уровень

Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций, в том 
числе с помощью 
ИКТ.
Высказывать свою 
точку зрения и 
пытаться её 
обосновать, 
приводя аргументы

Слушать других, 
пытаться 
принимать 
другую точку 
зрения, быть 
готовым 
изменить свою 
точку зрения.
Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников и при 
этом:
– вести «диалог с 
автором» 
(прогнози-ровать 
будущее чтение; 
ставить вопросы 
к тексту и искать 
ответы; прове-
рять себя);
– отделять новое 
от известного;
– выделять 
главное;
– составлять план

Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи).
Учиться уважительно 
относиться к позиции 
другого, пытаться 
договариваться

3-4 
классы
повышен-
ный 
уровень

При необходимости 
отстаивать свою 
точку зрения, 
аргументируя ее. 
Учиться 
подтверждать 
аргументы 

Понимать точку 
зрения другого (в 
том числе 
автора).
Для этого владеть 
правильным 
типом 

Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных позиций.
Организовывать 
учебное 
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фактами.
Учиться критично 
относиться к 
своему мнению

читательской 
деятельности; 
самостоятельно 
использовать 
приемы 
изучающего 
чтения на 
различных 
текстах, а также 
приемы 
слушания

взаимодействие в 
группе (распределять 
роли, догова-риваться 
друг с другом и т.д.).
Предвидеть 
(прогнозировать) 
последствия 
коллективных решений

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Целью Образовательной системы «Школа 2100» является формирование 

функционально грамотной личности, т.е. человека, который:

–  обладает огромным  потенциалом  к  саморазвитию,  умеет  учиться  и 

самостоятельно добывать знания; 

–  владеет обобщённым  целостным  представлением  о  мире  (картиной 

мира); 

–  привык самостоятельно  принимать  решения  и  нести  за  них 

персональную ответственность; 

–  усвоил положительный  опыт  и  завоевания  предыдущих  поколений, 

сумел  проанализировать  его  и  сделать  своим собственным,  тем  самым 

заложив основу своей гражданской и национальной самоидентификации; 

– толерантен по своей жизненной позиции,  понимает,  что он живёт и 

трудится  среди  таких  же  личностей,  как  и  он,  умеет  отстаивать  своё 

мнение и уважать мнение других; 

–  эффективно владеет вербальными  и  невербальными  средствами 

общения и использует их для достижения своих целей; 

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.

Роль учебных предметов в формировании личностных и 
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метапредметных результатов

Одно из ключевых понятий предметных программ «Школы 2100» – линии 

развития ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с 

другом  умений,  последовательное  развитие  которых  обеспечивает 

достижение предметных результатов.  Каждый учебный предмет решает как 

задачи  достижения  собственно  предметных,  так  и  задачи  достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде 

всего являются:

– предметное содержание;

– образовательные технологии деятельностного типа;

–- продуктивные задания.

Каждый учебный предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и 

способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся  раскрывает 

определенные  возможности  для  формирования  универсальных  учебных 

действий.

Учебный  предмет  «Русский  язык»,  обеспечивает  формирование 

познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  действий.  Работа  с 

текстом  открывает  возможности  для  формирования  логических  действий 

анализа,  сравнения,  установления  причинно-следственных  связей. 

Ориентация  в  морфологической  и  синтаксической  структуре  языка  и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают  развитие  знаково-символических  действий  —  замещения 

(например,  звука  буквой),  моделирования  (например,  состава  слова  путём 

составления  схемы)  и  преобразования  модели  (видоизменения  слова). 

Изучение  русского  и  родного  языка  создаёт  условия  для  формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных  возрасту  форм  и  функций  речи,  включая  обобщающую  и 

планирующую функции.
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«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета  включают  формирование  всех  видов  универсальных  учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая  обеспечивает  освоение  идейно-нравственного  содержания 

художественной  литературы,  развитие  эстетического  восприятия. 

Важнейшей  функцией  восприятия  художественной  литературы  является 

трансляция  духовно-  нравственного  опыта  общества  через  коммуникацию 

системы  социальных  личностных  смыслов,  раскрывающих  нравственное 

значение  поступков  героев  литературных  произведений.  На  ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской  позиции,  отношения  автора  к  героям  произведения  и 

отображаемой действительности является выразительное чтение.

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий:

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов;

• самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  образа  «Я»  с 

героями  литературных  произведений  посредством  эмоционально-

действенной идентификации;

• основ  гражданской  идентичности  путём  знакомства  с  героическим 

историческим  прошлым  своего  народа  и  своей  страны  и  переживания 

гордости  и  эмоциональной  сопричастности  подвигам  и  достижениям  её 

граждан;

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;

• нравственно-этического  оценивания  через  выявление  морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей;

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов 
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и мнений;

• умения  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания  картины 

событий и поступков персонажей;

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей  коммуникации,  особенностей  слушателя,  в  том  числе  используя 

аудиовизуальные средства;

• умения  устанавливать  логическую  причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;

• умения  строить  план  с  выделением  существенной  и  дополнительной 

информации.

«Иностранный  язык» обеспечивает  прежде  всего  развитие 

коммуникативных  действий,  формируя  коммуникативную  культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:

• общему  речевому  развитию  обучающегося  на  основе  формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

• развитию  произвольности  и  осознанности  монологической  и 

диалогической речи;

• развитию письменной речи;

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное  состояние  и  переживания;  уважения  интересов  партнёра; 

умения  слушать  и  слышать  собеседника,  вести  диалог,  излагать  и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с  культурой,  историей и  традициями других 

народов  и  мировой  культурой,  открытие  универсальности  детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных  действий  —  формирования  гражданской  идентичности 

личности,  преимущественно  в  её  общекультурном  компоненте,  и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  общеучебных 
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познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта  и  предиката  текста;  понимание  смысла  текста  и  умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл  прочитанного  текста;  сочинение  оригинального  текста  на  основе 

плана).

«Математика  и  информатика». На  ступени  начального  общего 

образования  этот  учебный  предмет  является  основой  развития  у 

обучающихся  познавательных универсальных действий,  в  первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования  последовательности  шагов  при  решении  задач;  различения 

способа  и  результата  действия;  выбора  способа  достижения  поставленной 

цели;  использования  знаково-сим-  волических  средств  для  моделирования 

математической  ситуации,  представления  информации;  сравнения  и 

классификации  (например,  предметов,  чисел,  геометрических  фигур)  по 

существенному  основанию.  Особое  значение  имеет  математика  для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия.

Формирование  моделирования  как  универсального  учебного  действия 

осуществляется  в  рамках  практически  всех  учебных  предметов  на  этой 

ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально  принятых  знаков  и  символов,  существующих  в  современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.

«Окружающий  мир».  Этот  предмет  выполняет  интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины  природного  и  социокультурного  мира,  отношений  человека  с 

природой,  обществом,  другими  людьми,  государством,  осознания  своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения  и  формирования  российской  гражданской  идентичности 

личности.
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В  сфере  личностных  универсальных  действий  изучение  предмета 

«Окружающий  мир»  обеспечивает  формирование  когнитивного, 

эмоционально-ценностного  и  деятельностного  компонентов  гражданской 

российской идентичности:

• формирование  умения  различать  государственную  символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы  и  родного  края,  находить  на  карте  Российскую  Федерацию, 

Москву —  столицу  России,  свой  регион  и  его  столицу;  ознакомление  с 

особенностями некоторых зарубежных стран;

• формирование  основ  исторической  памяти  —  умения  различать  в 

историческом  времени  прошлое,  настоящее,  будущее;  ориентации  в 

основных  исторических  событиях  своего  народа  и  России  и  ощущения 

чувства  гордости  за  славу  и  достижения  своего  народа  и  России;  умения 

фиксировать  в  информационной  среде  элементы  истории  семьи,  своего 

региона;

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся,  освоение  элементарных  норм  адекватного  природосообразного 

поведения;

• развитие  морально-этического  сознания  —  норм  и  правил 

взаимоотношений  человека  с  другими  людьми,  социальными  группами  и 

сообществами.

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действий  изучение 

предмета  способствует  принятию обучающимися  правил  здорового  образа 

жизни,  пониманию  необходимости  здорового  образа  жизни  в  интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья.

Изучение  данного  предмета  способствует  формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:

• овладению  начальными  формами  исследовательской  деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией;

• формированию действий замещения и  моделирования (использование 
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готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей);

• формированию  логических  действий  сравнения,  подведения  под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе  внешних  признаков  или  известных  характерных  свойств; 

установления  причинно-следственных  связей  в  окружающем  мире,  в  том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края.

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан  с  формированием  личностных,  познавательных,  регулятивных 

действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для  формирования  общеучебных  действий,  замещения  и  моделирования 

явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 

деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания  ребёнком  мира  и  способствует  формированию  логических 

операций  сравнения,  установления  тождества  и  различий,  аналогий, 

причинно-следственных  связей  и  отношений.  При  создании  продукта 

изобразительной  деятельности  особые  требования  предъявляются  к 

регулятивным  действиям  —  целеполаганию  как  формированию  замысла, 

планированию  и  организации  действий  в  соответствии  с  целью,  умению 

контролировать  соответствие  выполняемых  действий  способу,  внесению 

коррективов  на  основе  предвосхищения  будущего  результата  и  его 

соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных  традиций,  искусства  других  народов  обеспечивают 

формирование  гражданской  идентичности  личности,  толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого  самовыражения,  способствуют  развитию  позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся.
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«Музыка».  Этот  предмет  обеспечивает  формирование  личностных, 

коммуникативных,  познавательных  действий.  На  основе  освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут  сформированы  эстетические  и  ценностно-смысловые  ориентации 

обучающихся,  создающие  основу  для  формирования  позитивной 

самооценки,  самоуважения,  жизненного  оптимизма,  потребности  в 

творческом  самовыражении.  Приобщение  к  достижениям  национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального  фольклора  России,  образцам  народной  и  профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.

Будут  сформированы  коммуникативные  универсальные  учебные 

действия  на  основе  развития  эмпатии  и  умения  выявлять  выраженные  в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью 

творческого самовыражения.

В  области  развития  общепознавательных  действий  изучение  музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования.

«Технология». Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены:

• ключевой  ролью  предметно-преобразовательной  деятельности  как 

основы формирования системы универсальных учебных действий;

• значением  универсальных  учебных  действий  моделирования  и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие  полную  ориентировочную  основу  выполнения  предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной  деятельности  обучающихся  в  генезисе  и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 
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—  умении  осуществлять  анализ,  действовать  во  внутреннем  умственном 

плане;  рефлексией  как  осознанием содержания  и  оснований  выполняемой 

деятельности;

• широким  использованием  форм  группового  сотрудничества  и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса;

• формированием  первоначальных  элементов  ИКТ-компе-  тентности 

обучающихся.

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;

• развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления, 

творческого  и  репродуктивного  воображения  на  основе  развития 

способности  обучающегося  к  моделированию  и  отображению  объекта  и 

процесса  его  преобразования  в  форме  моделей  (рисунков,  планов,  схем, 

чертежей);

• развитие  регулятивных  действий,  включая  целеполагание; 

планирование  (умение  составлять  план  действий  и  применять  его  для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;

• формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки 

предметно-преобразующих действий;

• развитие планирующей и регулирующей функций речи;

• развитие  коммуникативной  компетентности  обучающихся  на  основе 

организации совместно-продуктивной деятельности;

• развитие  эстетических  представлений  и  критериев  на  основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности;

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности;

• ознакомление  обучающихся  с  миром  профессий  и  их  социальным 
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значением,  историей  их  возникновения  и  развития  как  первая  ступень 

формирования  готовности  к  предварительному  профессиональному 

самоопределению;

• формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся,  включая 

ознакомление  с  правилами  жизни  людей  в  мире  информации: 

избирательность  в  потреблении  информации,  уважение  к  личной 

информации  другого  человека,  к  процессу  познания  учения,  к  состоянию 

неполного знания и другим аспектам.

«Физическая  культура».  Этот  предмет  обеспечивает  формирование 

личностных универсальных действий:

• основ  общекультурной  и  российской  гражданской  идентичности  как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность;

• развитие  мотивации  достижения  и  готовности  к  преодолению 

трудностей  на  основе  конструктивных  стратегий  совладания  и  умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:

• в  области  регулятивных  действий  развитию  умений  планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;

• в  области  коммуникативных  действий  развитию  взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта  —  формированию  умений  планировать  общую  цель  и  пути  её 

достижения;  договариваться  в  отношении  целей  и  способов  действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать  конфликты;  осуществлять  взаимный  контроль;  адекватно 

оценивать  собственное  поведение  и  поведение  партнёра  и  вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
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Типовые задания, нацеленные на личностные результаты

Русский язык

Многие  тексты  упражнений  учебников  несут  духовно-нравственный 

смысл  и,  работая  с  ними,  учитель  не  может  пройти  мимо  нравственной 

оценки  поступков  героев.  Например,  2  класс,  упр.  32  «Ленивая  старуха». 

«Подходит  ли  заглавие  к  тексту?  Почему?  Докажи»;  упр.  2  стр.  33. 

«Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие».

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. С 

какими  утверждениями  автора  ты  согласен?»  (Это  вопрос  для  тех,  кто 

изучает  английский  язык.)  Также  посредством  текстов  учебника 

используется воспитательный потенциал русского языка; учащиеся приходят 

к  пониманию необходимости  беречь  свой  родной язык как  часть  русской 

национальной  культуры;  работать  над  развитием  и  совершенствованием 

собственной  речи  (система  речевых  упражнений:  свободные  диктанты, 

обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование).

Литературное чтение

В  курсе  литературного  чтения  на  достижение  личностных  результатов 

направлены задания:  1)  на  интерпретацию текста;  2)  высказывание своего 

отношения  к  прочитанному  с  аргументацией;  3)  анализ  характеров  и 

поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (в 

чём  мудрость  этой  сказки?  для  чего  писатель  решил  рассказать  своим 

читателям эту историю?) и т.д.

Математика 

1.  Роль   математики  как  важнейшего   средства  коммуникации  в 

формировании  речевых  умений   неразрывно  связана  и  с  личностными 

результатами, так как основой формирования человека как личности является 

развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без исключения задания 

учебника  ориентированы на  достижение  личностных  результатов,  так  как 

они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь 
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только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…»).

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое 

мнение,  если  оно  обосновано  (все  задания,  сопровождаемые  инструкцией 

«Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с 

математическим содержанием позволяет  поднимать  самооценку  учащихся, 

формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности 

своей и чужой личности.

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, 

построенных  на  проблемно-диалогической  технологии,  даёт  педагогу 

возможность продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма 

как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. В том случае, 

если  дети  научились  работать  таким  образом,  у  них  формируется  и 

понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого 

сообщества,  сформированного  как  команда  единомышленников,  ценности 

личности  каждого  из  членов  этого  сообщества.  (В  учебнике  все  задания, 

которые можно использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» 

и «?».)

3. Так  как  рассматриваемый  курс  математики  серьёзнейшим  образом 

ориентирован  на  развитие  коммуникативных  умений,  на  уроках 

запланированы  ситуации  тесного  межличностного  общения, 

предполагающие  формирование  важнейших  этических  норм.  Эти  нормы 

общения  выстраиваются  в  соответствии  с  правилами,  отражёнными  в 

дневниках  школьника,  созданных  авторами  «Школы  2100»,  и  позволяют 

научить ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая 

работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во 

взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою 

индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о 

ценности  человеческой  личности.  (Все  задания,  относящиеся  к  работе  на 

этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе 
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и т.д.) 

4. В  учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не 

только  математика».  Все  они  построены  на  историческом  материале, 

относящемся к   построению  Российского государства в период  XVII–XIX 

веков, и рассказывают о созидательной работе учёных, военных, инженеров 

и  о  роли  знания,  идей  просвещения   в  строительстве  и  защите    родной 

страны. Работая с  текстами  этих задач, учитель не может пройти  мимо 

личностной оценки описанных в них реальных исторических персонажей и 

ценности  личного  вклада  человека  в  создание  больших  человеческих 

сообществ.

Окружающий мир 

Одна  из  целей  предмета  «Окружающий  мир»  в  программе  авторов  – 

научить  школьников  объяснять  своё  отношение  к  миру.  Такой  подход 

позволяет учителю не навязывать «правильное» отношение к окружающему, 

а  корректировать  мировоззрение  ребёнка,  его  нравственные  установки  и 

ценности. Этим целям служит целая линия развития. Задания, направленные 

на неё, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия 

стандарта, точками красного цвета ●. 

Примеры  заданий  на  объяснение  своего  отношения  к  миру  (в  скобках 

приведено  конкретное  умение,  на  формирование  которого  наряду  с 

предметным нацелено данное задание):

Учебник 1-го класса, ч.  2 (с. 72) 

● На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он 

ведёт  себя  неразумно?  Объясни,  почему  ты  так  считаешь.  (Оценивать 

простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции  общепринятых нравственных правил.)

Учебник 3-го класса, ч.2 (с. 21) 

● Объясни,  что  означают  для  тебя  слова:  «Моя  Родина  —  Россия!». 

(Осознавать себя гражданином России, испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину.)
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Учебник 4-го класса, ч.1 (с. 25)

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни 

их  смысл.  (Оценивать  простые  ситуации  и  однозначные  поступки  как 

«хорошие»  или  «плохие»  с  позиции  важности  бережного  отношения  к 

здоровью человека и к природе.) 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные 

действия

Русский язык

В  доработанном  варианте  учебников  материал  параграфов  на  этапе 

открытия нового знания специально структурирован так, чтобы можно было 

организовать на уроке открытие нового знания с использованием проблемно-

диалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, даются 

мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены 

плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения).

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие 

открывать новые знания (например, в учебнике 3-го класса): 

Упр.  344.  Наблюдение за ролью глаголов в речи.  «Прочитай тексты. … 

Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие 

слова «оживили» картину 7? Почему? Чем похожи эти слова?»

Упр.  345.  Актуализация  знаний  о  глаголе.  Обращение  к  опыту  детей. 

«Подбери и запиши к каждому существительному как можно больше слов со 

значением действия».

Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай 

текст. Почему часть речи (глагол) получила такое название? … Как отличить 

глагол от других частей речи?».

Упр.  347.  …   Умение  находить  глаголы  в  речи.  «Найди  глаголы.  Как 

будешь действовать? …  Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай 

вывод о том, какими частями речи могут быть однокоренные слова.»

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по 

плану: …».
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Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат 

с образцом, находить и исправлять ошибки.)  «Всё ли было верно в твоем 

рассказе?» (Дети читают правило).

Литературное чтение

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью 

заданий: 1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план 

сочинения); 2) на проведение самопроверки; редактирования текста.

На  уроках  происходит  освоение  технологии  продуктивного  чтения, 

которая обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста 

(до начала чтения, во время чтения, после чтения).

Ведущим  приёмом  анализа  текста  является  диалог  с  автором,  который 

предусматривает:  1)  нахождение  в  текста  прямых  и  скрытых  авторских 

вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту.

Математика 

Работа  с  любым  учебным  заданием  требует  развития  регулятивных 

умений.  Одним  из  наиболее  эффективных  учебных  заданий  на  развитие 

таких  умений является  текстовая  задача,  так  как  работа  с  ней  полностью 

отражает  алгоритм  работы  по  достижению  поставленной  цели  (по  П.Я. 

Гальперину). 

Следующим  этапом  развития  организационных  умений  является  работа 

над системой учебных заданий (учебной задачей).  Для этого в учебнике 1 

класса  предлагаются  проблемные  вопросы  для  обсуждения  учеников  и 

выводы  рядом  со  значком  «!»  на  жёлтом  поле,  позволяющие  проверить 

правильность  собственных  умозаключений.  Таким  образом,  школьники 

учатся сверять свои действия с целью. 

В  значительную  часть  уроков  2  класса  и  во  все  уроки  3–4  классов  в 

учебник включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе 

с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему 

(вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают возможность оценить 

правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем 
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во  всех  без  исключения  учебниках  главный вывод  позволяет  проверять  и 

оценивать  результат.  Проблемные  ситуации  практически  всего  курса 

математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система 

подводящих  диалогов  позволяет  при  этом  учащимся  самостоятельно, 

основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия 

для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, 

и оценить результат, проверив его.

Окружающий мир 

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения 

учениками и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности 

действий.  Эти  задания  снабжены  точками  и  значками  оранжевого  цвета. 

Таким образом,  школьники учатся  регулятивным универсальным учебным 

действиям:  высказывать  своё  предположение  (версию)   и  определять 

успешность  выполнения  своего  задания  в  диалоге  с  учителем;  учиться 

отличать верно выполненное задание от неверного и др.

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные 

ситуации,  позволяющие  школьникам  вместе  с  учителем  обнаруживать и 

формулировать учебную  проблему,   высказывать  свою  версию,  пытаться 

предлагать  способ  ее  проверки.  Эти  части  учебного  материала  снабжены 

плашкой  оранжевого  цвета  «Определяем  проблему  урока».   Во  всех  без 

исключения  параграфах  важнейшая  часть  учебного  материала  снабжена 

плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью 

этой  части  учебника  учитель  организует  беседу  с  учащимися  (приведены 

примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты правильных 

ответов в общем виде),  в результате чего школьники учатся  работать по 

предложенному  плану,  используя  необходимые  средства  (учебник).  А 

сравнивая  полученный  в  беседе  вывод  с  выводом  параграфа,  ученики 

определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Пример проблемной ситуации: 

Учебник 2 класса, ч.1, § 10. «Где на земле теплее?»
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Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко. 

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида! 

А ты как думаешь: где теплее?

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного 

диалога.  В каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам  вместе  с  учителем  обнаруживать  и  формулировать  учебную 

проблему,   высказывать  свою  версию,  пытаться  предлагать  способ  её 

проверки.  Эти  части  учебного  материала  снабжены  плашкой  оранжевого 

цвета «Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и определив 

основной вопрос  (проблему урока),  ученики приступают к  планированию, 

обучаясь   самостоятельно  формулировать  цели  урока  после 

предварительного  обсуждения.  С  помощью  вопросов,  помещённых  под 

плашкой «Вспоминаем то, что знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у 

них  сведения,  необходимые  для  изучения  новой  темы.  Плашка  «Решаем 

проблему,  открываем  новые  знания»  содержит  необходимый  учебный 

материал,  который  позволяет  учителю  организовать  подводящий  или 

побуждающий диалог  по  изучению нового,  используя  учебник  в  качестве 

источника информации или для проверки верности своих предположений. 

При этом ученики обучаются  работать по плану,  сверяя свои действия с 

целью и при необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка 

«Сравниваем свой вывод с авторским» содержит главный вывод параграфа, 

позволяющий  школьникам  учиться  вырабатывать  в  диалоге  с  учителем 

критерии  оценки  и  определять  степень  успешности  выполнения  своей 

работы. 

Пример проблемной ситуации: 

Учебник 4 класса, ч.1 (с. 12) 

Лена:  Клетки  нашего  тела  такие  нежные!  Внутри  тела  они,  наверное, 

хорошо себя чувствуют. А каково же приходится тем, которые снаружи?! 

Миша:  Как раз  на  самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: 

ведь они мёртвые. 
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● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о 

чём ей рассказал Миша?)

● Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским (с. 135)

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных 

универсальных учебных действий

Русский язык

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование 

текстовой информации.

 4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как 

нужно  действовать,  чтобы  правильно  поставить  запятые  в  сложном 

предложении». 1. Найти и подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти 

границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни свою инструкцию с той, 

которая дана в конце учебника на с.  140-141. Пользуйся инструкцией при 

выполнении следующих упражнений.»

 Правила,  определения  и  т.п.  в  виде  графических  схем,  таблиц, 

алгоритмов,  разного  рода  визуальных  подсказок  и  ключей, 

«иллюстративного»  визуального  ряда  (даны в  учебнике  или  составляются 

детьми). Например, 3 класс, упр.1. «Что ты можешь рассказать о словах …? 

Тебе поможет схема на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс;

 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными 

текстами.  Например,  3  класс,  упр.  437,  итог  открытия  знаний  по  теме 

«Простые  и  сложные  предложения».  После  определений  простого  и 

сложного  предложения  даётся  задание:  «1.  Ты  прочитал  учебно-научный 

текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая 

часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. 

Перескажи этот текст по плану».

 Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. 

«Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым 

словарём, словарём иностранных слов»; упр.14. « …. Запиши слова в нужной 

последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. 
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«… В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что 

означают эти слова?». 

Литературное чтение

Развитие  читательских  умений  обеспечивает  технология  формирования 

типа  правильной  читательской  деятельности  (продуктивного  чтения), 

которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению: 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, 

ключевых  слов,  иллюстрации)  –  обеспечивает  развитие  механизма 

прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию 

текста учениками как результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих заданий.

Математика 

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают 

необходимым  формирование  моделирования  как  универсального  учебного 

действия.  Оно  осуществляется  в  рамках  практически  всех  учебных 

предметов начальной школы, но для математики это действие представляется 

наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития 

у детей познавательных универсальных действий. Так,  например,  большое 

количество математических задач может быть понято и решено   младшими 

школьниками  только  после  создания  адекватной  их  восприятию 

вспомогательной  модели.  Поэтому  задания  учебника  первого  класса 

знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–

4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и 

применению моделей при решении предметных задач. 

2.  Отличительной  чертой  всех  учебников  Образовательной  системы 

«Школа  2100»  и  учебника  математики  в  частности  является  широкое 

использование  продуктивных  заданий,  требующих  целенаправленного 

использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных 
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операций,  как  анализ,  синтез,  классификация,  сравнение,  аналогия.  (Все 

задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на 

группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.)

3. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные  универсальные  учебные  действия.  Подобные  задания, 

относящиеся  в  первую  очередь  к  авторским  линиям  «Стохастика»  и 

«Занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная со второго 

класса, во всех учебниках в конце каждого разворота (параграфа).

Окружающий мир 

Одна  из  ведущих  целей  предмета  «Окружающий  мир»  в  авторской 

программе – научить школьников объяснять окружающий мир. Такой подход 

позволяет  ученикам  систематизировать  свой  опыт,  превращая  его  в 

элементарную,  но  целостную  систему.   Этим  целям  служит  специальная 

линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые 

будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета ●. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено 

конкретное  познавательное  умение,  на  формирование  которого  наряду  с 

предметным нацелено данное задание):

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48) 

Какие  свойства  живых  организмов  мы  можем  обнаружить  у  неживых 

предметов?  А  какими  свойствами  живых  организмов  они  не  обладают? 

Найди  общие  черты  и  различия  в  каждой  паре  рисунков.  (Сравнивать  и 

группировать предметы.)

2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53) 

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему 

ответил  умный  утёнок  Кряк?  (Наблюдать  и  делать   самостоятельные 

выводы.)

3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23) 

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без 
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часов?  Как  ты  определишь  стороны  света?  (Наблюдать  и  делать 

самостоятельные  выводы.)

4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41) 

Представь,  что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних 

органов, и должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества 

появились  бы  у  тебя  при  этом?  (Определять  причины  явлений,  событий, 

делать выводы на основе обобщения   знаний.)

Ещё  одна  особенность,  характерная  для  всех  учебников  окружающего 

мира,  –  принцип  минимакса,  согласно  которому  включён  не  только 

обязательный  для  изучения  учебный  материал  (минимум,  который  и 

проверяется  в  контрольных  работах),  но  и  дополнительный  материал 

(максимум).  На  уроке  школьники  ищут  ответ  на  сформулированный  ими 

вопрос  и  учатся  находить  и  выбирать  нужную  информацию,  проверяя 

правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 

нацелена  на  формирование  умения  добывать  новые  знания:  извлекать 

информацию,  представленную  в  разных  формах  (текст,  таблица,  схема, 

иллюстрация и др.). 

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке 

сообщений  (докладов).  Для  этого  приведена  памятка  ученикам,  дана 

тематика  докладов  и  текст  в  формате  обычных  детских  энциклопедий 

(тематика  докладов  не  точно  соответствует  рубрикации  «встроенной 

энциклопедии»  и  т.п.).  Такая  деятельность  нацелена  на  формирование 

умения  делать  предварительный  отбор  источников  информации  (отбирать 

необходимые для  решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем) и умения добывать новые знания.

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные 

учебные действия

Русский язык

 4  класс,  упр.  81.  «Поработай  над  своей  устной  научной  речью. 

Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». 
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Построить  свой рассказ  тебе  поможет  план.  Не  забудь,  что  каждую свою 

мысль нужно подтверждать примером». 

 4  класс,  упр.  87.  «Закончи и  запиши предложения  с  прямой речью. 

Пусть это будут предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу 

сказочные герои (вспомни уроки риторики!). Тебе придётся употребить слово 

«пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.»

 2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В 

первом предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай 

их».

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по 

русскому  языку  и  включает  развитие  орфоэпических  навыков,  работу  по 

количественному  и  качественному  обогащению  словарного  запаса  детей, 

развитие  и  совершенствование  грамматического  строя  речи,  развитие 

связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы.

Литературное чтение

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых 

слов;

2)  подготовка  устных  рассказов  (о  литературных  героях,  о  личных 

впечатлениях по следам прочитанного);

3) инсценирование и драматизация;

4) устное словесное рисование;

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);

7) интервью с писателем;

8) письмо авторам учебника и др.

Математика

В  курсе  математики  можно  выделить   два  тесно  взаимосвязанных 

направления развития коммуникативных умений: развитие устной научной 
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речи  и  развитие  комплекса  умений,  на  которых  базируется  грамотное 

эффективное взаимодействие. 

1.  К  первому  направлению   можно  отнести  все  задания, 

сопровождающиеся инструкциями «Расскажи»,  «Объясни»,  «Обоснуй свой 

ответ», и все задания, обозначенные вопросительным знаком на жёлтом поле 

(основной вопрос урока);

2.  Ко  второму  направлению   формированию  коммуникативных 

универсальных учеб-ных действий относится система заданий, нацеленных 

на  организацию  общения  учеников  в  паре  или  группе  (все  задания, 

относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой 

задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.)

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики 

является систематическое использование на уроках трёх видов диалога:

а) диалог в большой группе (учитель – ученики);

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики);

в) диалог в паре (ученик – ученик).

Окружающий мир 

Формированию  коммуникативных  универсальных  учебных  действий 

посвящена система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или 

группе  учеников.  Такие   задания  отмечены  в  учебниках,  которые  будут 

выпущены  к  началу  действия  стандарта,  специальным  значком  зелёного 

цвета ●.

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено 

конкретное  умение,  на  формирование  которого,  наряду  с  предметным, 

нацелено данное задание):

1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29) 

Постройте  город  из  кубиков.  А  теперь  давайте  поиграем  в  водителя  и 

штурмана гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет 

водителю,  куда  он  должен ехать.  (Совместно  договариваться  о   правилах 

общения и поведения в школе и следовать им.)
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2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33) 

Давайте  поиграем!  Пусть  один  из  вас  будет  роботом,  а  другой  – 

изобретателем.  Проводим  испытания:  робот  ищет  спрятанный  предмет. 

Испытатель  подаёт  ему  команды  –  слова,  обозначающие  направления. 

(Совместно  договариваться  о   правилах  общения  и  поведения  в  школе  и 

следовать им.)

3)  Учебник  2  класса  учит  школьников  открывать  знания  в  процессе 

диалога  с  учителем.  Для  этой  цели  в  каждой  теме  важнейший  материал 

организован  в  виде  диалога.  Ученики  слушают  конкретный  вопрос  по 

рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с  более общим 

ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою 

точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.)

Приведём пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26. 

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта? 

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже 

не становится ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край 

земли, а воображаемая линия. Земля за ней продолжается. 

Вопрос:  Посмотри  на  мячик:  ты  видишь  его  «край».  Переместится  ли 

«край» мячика, если сделать шаг в сторону? 

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности 

шара.  Глядя  на  Луну  –  шарообразное  небесное  тело  –  люди  стали 

догадываться, что и Земля имеет форму шара. Со временем этому нашлись 

доказательства.

4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для 

обучения  продуктивному  чтению,  размеченный  для  проведения  урока  в 

данной  технологии.  Рабочая  тетрадь  при  этом  содержит  задания, 

аналогичные используемым при международном  исследованиям понимания 

текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести 

«диалог  с  автором»  (прогнозировать  будущее  чтение;  ставить  вопросы  к 
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тексту и искать ответы; проверять себя.)

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии – 

инструментарий универсальных учебных действий. Формирование 

ИКТ- компетентности обучающихся

В  условиях  интенсификации  процессов  информатизации  общества  и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

традиционными  методиками  целесообразно  широкое  использование 

цифровых  инструментов  и  возможностей  современной  информационно-

образовательной  среды.  Ориентировка  младших  школьников  в 

информационно-коммуникационных  технологиях  (ИКТ)  и  формирование 

способности  их  грамотно  применять  (ИКТ-компетентность)  являются 

одними  из  важных  элементов  формирования  универсальных  учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому 

программа  формирования  универсальных  учебных  действий  на  ступени 

начального  общего  образования  содержит  раздел,  который  определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.

В  ИКТ-компетентности  выделяется  учебная  ИКТ-компетентность  как 

способность  решать  учебные  задачи  с  использованием  общедоступных  в 

начальной  школе  инструментов  ИКТ  и  источников  информации  в 

соответствии  с  возрастными  потребностями  и  возможностями  младшего 

школьника.  Решение  задачи  формирования  ИКТ-компетентности  должно 

проходить  не  только  на  занятиях  по  отдельным учебным предметам  (где 

формируется  предметная  ИКТ-компетентность),  но  и  в  рамках 

надпредметной  программы  по  формированию  универсальных  учебных 

действий.

При освоении личностных действий формируются:

• критическое  отношение  к  информации  и  избирательность  её 

восприятия;

• уважение  к  информации  о  частной  жизни  и  информационным 

результатам деятельности других людей;
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• основы правовой культуры в области использования информации.

При  освоении  регулятивных  универсальных  учебных  действий 

обеспечиваются:

• оценка  условий,  алгоритмов  и  результатов  действий,  выполняемых в 

информационной среде;

• использование результатов действия, размещённых 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, её 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).

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного  подхода,  в  процессе  изучения  всех  без 

исключения предметов учебного плана. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может 

включать  следующие  этапы:  знакомство  со  средствами  ИКТ,  запись, 
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фиксация  информации,       создание  текстов  с  помощью  компьютера, 

создание  графических  сообщений,редактирование  сообщений,создание 

новых сообщений путём комбинирования имеющихся,                 создание 

структурированных сообщений,  представление  и  обработка  данных,  поиск 

информации, коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности.

Основное  содержание  работы  по  формированию  ИКТ-компетентности 

обучающихся  реализуется  средствами  различных  учебных  предметов. 

Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-

компетентности  было  непосредственно  связано  с  его  применением.  Тем 

самым обеспечиваются:

• естественная мотивация, цель обучения;

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;

• формирование  цифрового  портфолио  по  предмету,  что  важно  для 

оценивания результатов освоения данного предмета.

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 

начальное  освоение  тех  или  иных  технологий  и  закрепление  освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся.

«Русский  язык».  Различные  способы  передачи  информации  (буква, 

пиктограмма,  иероглиф,  рисунок).  Источники  информации  и  способы  её 

поиска:  словари,  энциклопедии,  библиотеки,  в  том  числе  компьютерные. 

Овладение  квалифицированным  клавиатурным  письмом.  Знакомство  с 

основными  правилами  оформления  текста  на  компьютере,  основными 

инструментами  создания  и  простыми  видами  редактирования  текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля.

«Литературное чтение» Конструирование небольших сообщений, в том 

числе  с  добавлением  иллюстраций,  видео-  и  аудиофрагментов.  Создание 
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информационных  объектов  как  иллюстраций  к  прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы  и  иллюстративный  ряд  на  компьютере.  Поиск  информации  для 

проектной  деятельности  на  материале  художественной  литературы,  в  том 

числе в контролируемом Интернете.

«Иностранный  язык».  Создание  небольшого  текста  на  компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме 

для  самокорректировки,  устное  выступление  в  сопровождении  аудио-  и 

видеоподдержки.  Восприятие  и  понимание  основной  информации  в 

небольших  устных  и  письменных  сообщениях,  в  том  числе  полученных 

компьютерными способами  коммуникации.  Использование  компьютерного 

словаря, экранного перевода отдельных слов.

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный  опыт  применения  математических  знаний  и  информатических 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в  ходе  работы с  текстами,  таблицами,  диаграммами,  несложными 

графами:  извлечение  необходимых данных,  заполнение  готовых  форм (на 

бумаге  и  компьютере),  объяснение,  сравнение  и  обобщение  информации. 

Выбор  оснований  для  образования  и  выделения  совокупностей. 

Представление  причинно-следственных  и  временных  связей  с  помощью 

цепочек.  Работа  с  простыми геометрическими объектами в  интерактивной 

среде  компьютера:  построение,  изменение,  измерение,  сравнение 

геометрических объектов.

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом 

себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 

несложных  наблюдений,  сбор  числовых  данных,  проведение  опытов  с 

помощью  инструментов  ИКТ.  Поиск  дополнительной  информации  для 

решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве 
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отчёта о проведённых исследованиях.

 «Технология».  Первоначальное  знакомство  с  компьютером  и  всеми 

инструментами  ИКТ:  назначение,  правила  безопасной  работы. 

Первоначальный  опыт  работы  с  простыми  информационными  объектами: 

текстом,  рисунком,  аудио-  и  видеофрагментами;  сохранение  результатов 

своей  работы.  Овладение  приёмами поиска  и  использования  информации, 

работы с доступными электронными ресурсами.

«Искусство». Знакомство  с  простыми  графическим  и  растровым 

редакторами  изображений,  освоение  простых  форм  редактирования 

изображений:  поворот,  вырезание,  изменение  контрастности,  яркости, 

вырезание и добавление 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.

2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию

Наиболее  остро  проблема  преемственности  стоит  в  двух  ключевых 

точках  —  в  момент  поступления  детей  в  школу  (при  переходе  из 

предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на ступень основного общего образования.

Исследования  готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность.

Физическая  готовность определяется  состоянием  здоровья,  уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 
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и умственной работоспособности.

Психологическая  готовность к  школе  —  сложная  системная 

характеристика  психического  развития  ребёнка  6—7  лет,  которая 

предполагает  сформированность  психологических способностей и  свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность  сначала  выполнения  им  учебной  деятельности  под 

руководством  учителя,  а  затем  переход  к  её  самостоятельному 

осуществлению;  усвоение  системы  научных  понятий;  освоение  ребёнком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками.

Психологическая  готовность  к  школе  имеет  следующую  структуру: 

личностная  готовность,  умственная  зрелость  и  произвольность  регуляции 

поведения и деятельности.

Личностная  готовность  включает  мотивационную  готовность, 

коммуникативную  готовность,  сформированность  Я-кон-  цепции  и 

самооценки,  эмоциональную  зрелость.  Мотиваци-  онная  готовность 

предполагает  сформированность  социальных  мотивов  (стремление  к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального  долга),  учебных  и  познавательных  мотивов.  Предпосылками 

возникновения  этих мотивов  служат,  с  одной стороны,  формирующееся  к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности.

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов  с  доминированием  учебно-познавательных  мотивов. 

Коммуникативная  готовность  выступает  как  готовность  ребёнка  к 

произвольному  общению  с  учителем  и  сверстниками  в  контексте 

поставленной  учебной  задачи  и  учебного  содержания.  Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка 

с  учителем  и  трансляции  культурного  опыта  в  процессе  обучения. 

Сформированность  Я-концепции  и  самосознания  характеризуется 
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осознанием  ребёнком  своих  физических  возможностей,  умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения 

к  нему  взрослых,  способностью  оценки  своих  достижений  и  личностных 

качеств,  самокритичностью.  Эмоциональная  готовность  выражается  в 

освоении  ребёнком социальных  норм проявления  чувств  и  в  способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования.  Показателем  эмоциональной  готовности  к  школьному 

обучению  является  сформированность  высших  чувств  —  нравственных 

переживаний,  интеллектуальных  чувств  (радость  познания),  эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является  сформи-  рованность  внутренней  позиции  школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и 

роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность  восприятия,  памяти,  внимания,  воображения. 

Интеллектуальная  готовность  к  школе  включает  особую  познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту,  понимание  причинности  явлений,  развитие  рассуждения  как 

способа  решения  мыслительных  задач,  способность  действовать  в 

умственном плане,  определённый набор  знаний,  представлений  и  умений. 

Речевая  готовность  предполагает  сформированность  фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие  номинативной,  обобщающей,  планирующей  и  регулирующей 

функций  речи,  диалогической  и  начальных  форм  контекстной  речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности  и  выделение  слова  как  её  единицы.  Восприятие 

характеризуется  всё  большей  осознанностью,  опирается  на  использование 

системы  общественных  сенсорных  эталонов  и  соответствующих 

перцептивных  действий,  основывается  на  взаимосвязи  с  речью  и 

мышлением.  Память  и  внимание  приобретают  черты  опосредованности, 
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наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.

Психологическая  готовность  в  сфере  воли  и  произвольности 

обеспечивает  целенаправленность  и  планомерность  управления  ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения  мотивов,  целеполагании  и  сохранении  цели,  способности 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение  строить  своё  поведение  и  деятельность  в  соответствии  с 

предлагаемыми  образцами  и  правилами,  осуществлять  планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального  общего  образования  должно  осуществляться  в  рамках 

специфически  детских  видов  деятельности:  сюжетно-ролевой  игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей 

к переходу обучающихся на ступень основного общего образования с учётом 

возможного  возникновения  определённых  трудностей  такого  перехода  — 

ухудшение  успеваемости  и  дисциплины,  рост  негативного  отношения  к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены:

• необходимостью  адаптации  обучающихся  к  новой  организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели 

и т. д.);

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки,  со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 

на  деятельность  общения  со  сверстниками  при  сохранении  значимости 

учебной деятельности);

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной  деятельности,  связанной  с  показателями  их  интеллектуального, 

личностного  развития  и  главным  образом  с  уровнем  сформированности 
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структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка);

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения.

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

может  стать  ориентация  на  ключевой  стратегический  приоритет 

непрерывного  образования  —  формирование  умения  учиться,  которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий.

Стартовая диагностика для оценки УУД 

детей младшего  школьного возраста

Оцениваемые
УУД

Цель диагностики Диагностический 
инструментарий

Коммуникативные УУД
1. Коммуникативные 
действия, направленные 
на учёт позиции 
собеседника

Выявление 
сформированности 
действий, 
направленных на учёт 
позиции партнёра.

 Методика 
«Эмоциональное 
отношение к обучению» 
(М.Г. Губенко) [5] – 
психолог, педагоги

2. Коммуникативные 
действия,  
направленные на 
кооперацию

Выявление уровня 
сформированности 
действий по 
согласованию усилий 
в процессе 
организации и 
осуществления 
сотрудничества 
(кооперация).

Методика «Рукавички» 
[2] – психолог, педагоги
Проективная методика 
«Несуществующее 
животное» [6] - психолог

Личностные УУД
1. Действия, 
направленные на 
отношение к 
школьной 
действительности

Выявление 
сформированности 
внутренней  позиции 
школьника

Методика 
«Эмоциональное 
отношение к обучению»
(Автор - М.Г. Губенко) [5] 
- психолог

2. Действие 
смыслообразования

Выявление  развития 
познавательных 
интересов детей

Проективная методика 
«Рисунок школы» [3] - 
психолог
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3. Регулятивные 
действия оценивания 
своей учебной 
деятельности

Выявление 
рефлексивности 
самооценки 
дошкольников  в 
учебной 
деятельности

Методика «Лесенка» [4]
Проективная методика 
«Несуществующее 
животное» [6] - психолог

Регулятивные УУД

Оцениваемые УУД Цель диагностики Диагностический 
инструментарий

1. Целеполагание
- постановка учебной 
задачи на основе уже 
известного и изученного

Выявление уровня 
сформированности 
целеполагания.

Выявление 
количества условий, 
которые может 
удержать ребенок в 
процессе 
деятельности при 
восприятии задания 
на слух.

Методика «Бусы» Венгер 
А.Л. - психолог
Методика «Графический 
диктант» [1] – психолог, 
педагоги

2. Планирование:
- определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учётом конечного 
результата
- составление плана и 
последовательности 
действий.

Выявление уровня 
развития умения 
составлять план и 
последовательность 
действий

Методика «Графический 
диктант» [1] – психолог
Методика 
«Корректурная проба» 
[1] - психолог

3. Контроль
- сличение способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном.

Выявление уровня 
развития контроля и 
самоконтроля

Методика «Графический 
диктант» [1] – психолог

4. Коррекция
- внесение необходимых 
дополнений и корректив 
в план и способ 
действия

Выявление уровня 
развития умения 
вносить дополнения, 
коррективы в работу, 
план и способ 
действия

Методика «Бусы» Венгер 
А.Л.

5. Саморегуляция
- способность к 

Выявление уровня 
развития 

Методика «Изучение 
саморегуляции» [2] - 
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мобилизации сил, 
преодолению 
препятствий

саморегуляции 
школьника, т.е. 
преднамеренного 
изменения 
параметров 
собственного 
поведения
- выявление уровня 
сформированности  
волевой регуляции

педагоги

Познавательные УУД
1. Логические 
универсальные учебные 
действия

- Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных);

- синтез – 
составление целого из 
частей;

- сравнение 
объектов;

- установление 
причинно-
следственных связей

«Ориентировочный тест 
школьной зрелости» 
(невербальный субтест) Я. 
Йерасека

2. Действия постановки 
и решения проблем

Определение 
способности 
сохранению,  
переработке и 
воспроизведению 
материала, при 
достаточном уровне 
умственной 
работоспособности.

Методика «Запомни 
пару» [1] - психолог
 Методика «Графический 
диктант» [1] – психолог

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов

2.2.1. Общие положения

Образование  в  начальной  школе  является  базой,  фундаментом  всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное  образование  призвано  решать  свою  главную  задачу  — 

закладывать  основу  формирования  учебной  деятельности  ребёнка, 
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включающую  систему  учебных  и  познавательных  мотивов,  умения 

принимать,  сохранять,  реализовывать  учебные  цели,  планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат.

Особенностью  содержания  современного  начального  образования 

является не только ответ на вопрос,  что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести),  но  и  формирование  универсальных  учебных  действий  в 

личностных,  коммуникативных,  познавательных,  регулятивных  сферах, 

обеспечивающих  способность  к  организации  самостоятельной  учебной 

деятельности,  а  также  при  формировании  ИКТ-компетентности 

обучающихся.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и  способов  деятельности,  которые  являются  надпредметными,  т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования,  обеспечить  интеграцию  в  изучении  разных  сторон 

окружающего мира.

Начальная  ступень  общего  образования  вносит  вклад  в  социально-

личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно 

осознанная система представлений об окружающем мире,  о  социальных и 

межличностных  отношениях,  нравственно-этических  нормах.  Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов

МОАУ «Лингвистическая гимназия» реализует образовательную 

программу ОС «Школа 2100», разработанную в соответствии с ФГОС.

2.2.2.1. Русский язык

Разделы
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«Предложение» и «Текст»

В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной 

деятельности  детей  является  овладение  письменной  речью,  культурой 

письменного  общения  (наряду  с  развитием  умений  чтения,  говорения  и 

слушания). 

«Предложение» и «Текст».

В 1-м классе,  после завершения курса обучения грамоте, дети повторяют и 

систематизируют знания о предложении и тексте, оформлении предложения 

на письме.

Во 2-м классе дети закрепляют признаки предложения (предложение состоит 

из  слов,  выражает  законченную  мысль,  слова  в  предложении  связаны  по 

смыслу; в предложении от слова к слову можно задать вопрос), знакомятся с 

повествовательной,  вопросительной  и  восклицательной  интонацией; 

совершенствуют  умение  правильно  орфографически  и  пунктуационно 

оформлять  предложения  на  письме  (писать  1-е слово  с  заглавной  буквы, 

ставить в конце предложения точку, восклицательный, вопросительный знак 

или  многоточие);  читать  и  произносить  их  с  правильной  интонацией; 

конструировать предложения из слов.

Углубляется понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения 

в  тексте  связаны  по  смыслу,  у  текста  есть  заглавие;  по  заглавию  можно 

определить, о чём будет говориться в тексте).

Дети учатся отличать текст от набора предложений, анализировать заглавие, 

соотносить  его  с  содержанием  и  главной  мыслью,  самостоятельно 

озаглавливать текст и его части. Систематически при работе с текстом идёт 

формирование у детей типа правильной читательской деятельности по той 

же  технологии,  что  и  на  уроках  литературного  чтения:  дети  учатся 

самостоятельно  осмысливать  текст  до  чтения,  во  время  чтения  и  после 

чтения.  Это  обеспечивает  единство  подхода  к  работе  с  текстом  и 

формирование одного из важнейших навыков – навыка осознанного чтения.
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В  3-м  классе  расширяется  понятие  о  предложении:  дети  знакомятся  с 

повествовательными,  вопросительными  и  побудительными, 

восклицательными  и  невосклицательными  предложениями,  с  их 

использованием в разных речевых ситуациях; с логическим ударением и его 

ролью  в  речи;  учатся  выделять  из  предложений  словосочетания,  т.е. 

практически  осваивают  понятие  о  связи  слов  в  предложении.  Вводится 

понятие  о  главных  и  второстепенных  членах  предложения  (без 

дифференциации  последних).  Дети  учатся  находить  в  предложениях 

подлежащее  и  сказуемое,  видеть  второстепенные  члены  предложения  и 

понимать их роль в речи.

Дети  знакомятся  с  однородными  членами  предложения,  с  интонацией 

перечисления;  узнают,  что  однородными  могут  быть  как  главные  члены 

предложения,  так  и  второстепенные,  что  связываются  между  собой 

однородные члены с помощью интонации, а также с помощью союзов (и, а, 

но) или без помощи союзов.

Формируется  умение  ставить  запятые  в  предложениях  с  однородными 

членами. Внимание детей обращается на смысловую роль знаков препинания: 

они  помогают  правильно  выразить  мысль  и  понять  написанное,  то  есть 

помогают письменному общению.

Все полученные знания и умения делают возможным и логичным введение 

понятия о сложном предложении  на примере бессоюзной конструкции из 

двух  частей  и  начало  развития  умения  ставить  запятую  между  частями 

сложного предложения.

В течение всего учебного года продолжается развитие читательских умений 

детей  на  материале  текстов  учебника,  формирование  типа  правильной 

читательской деятельности при чтении художественных и учебно-научных 

текстов. Вводится понятие абзаца как смысловой части текста.

В  4-м  классе  продолжается  развитие  названных  выше  синтаксических, 

пунктуационных и речевых умений. Развивается умение на доступном уровне 

производить  синтаксический  разбор  простого  и  сложного  предложений, 
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вычленять словосочетания из предложения. Дети знакомятся с тем, что части 

сложного предложения могут соединяться с  помощью союзов  и,  а,  но  (на 

примере сложных предложений, состоящих из двух частей).

Вводится  понятие  предложения  с  прямой  речью  на  примере  простейшей 

конструкции «слова автора плюс прямая речь».

Развивается  умение  ставить  знаки  препинания  в  предложениях  с  прямой 

речью, которая следует за словами автора, а также умение ставить запятую в 

сложном предложении из двух частей с союзами и, а, но или без союзов и в 

простом предложении с однородными членами (с союзами  и, а, но  или без 

союзов). Внимание детей постоянно обращается на роль знаков препинания: 

они помогают понять смысл написанного предложения, текста.

На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания 

и чтения, формирование типа правильной читательской деятельности.

Знания  и  умения  из  области синтаксиса  и  пунктуации  в  курсе  начальной 

школы создают необходимую базу для развития устной и письменной речи, 

для изучения слова с разных точек зрения (поскольку слово функционирует в 

предложении, в тексте),  и,  что очень важно, ребёнок осознаёт, для чего 

нужно изучать свой родной язык, на котором он и так свободно говорит. 

Так,  например,  знание  об  «устройстве»  предложений  и  текста,  умение 

пунктуационно оформлять их на письме нужны для успешного общения, для 

того чтобы самому быть понятым и понимать других людей.

Раздел «Слово»

Третьим  важнейшим  разделом  в  курсе  русского  языка  начальной  школы 

является раздел «Слово».

Слово рассматривается с четырёх точек зрения:

1) звукового состава и обозначения звуков буквами;

2) морфемного состава и словообразования;

3) грамматического значения;

4) лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления.
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В  1-м  и  2-м  классах  происходит  закрепление  необходимого  минимума 

знаний из области  фонетики,  которые вводятся в курсе обучения грамоте: 

звук  и  буква,  звуки  гласные  и  согласные;  согласные  звонкие  и  глухие, 

твёрдые и мягкие, парные и непарные; слог, слогообразующая роль гласных; 

ударение,  гласные  ударные  и  безударные,  слоги  ударные  и  безударные. 

Развиваются  и  совершенствуются  умения  произносить  звуки,  слышать 

звучащее слово, соотносить звуковой состав слова и его написание, делать 

звуко-буквенный анализ слов (с составлением схемы слова).

Отрабатываются знание алфавита и навык его практического использования.

Фонетические  знания  и  умения  являются  базовыми  для  развития 

следующих орфографических умений:

1) видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между словами;

2) правильно писать слова с изученными орфограммами;

3)  графически  обозначать  орфограмму  и  условия  выбора  (без  введения 

термина «условия выбора орфограммы»);

4) находить и исправлять орфографические ошибки.

Чтобы  обеспечить  преемственность  в  изучении  орфографии  между 

начальной и основной школой и сделать процесс развития орфографических 

умений  более  осмысленным,  вводится  понятие  орфограмма  (написание, 

которое  нельзя  безошибочно  установить  на  слух,  написание  по  правилу). 

Дети знакомятся с «опасными местами» в словах русского языка (гласные в 

безударных слогах; звук [й'] после согласных перед гласными; согласные на 

конце слова; место после [ш], [ж], [ч], [щ]; место после мягкого согласно-

го),  учатся  находить  эти  места  в  словах,  т.е.  обнаруживать  в  словах 

орфограммы.

Изучаются следующие орфограммы:

1) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь;

2) большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях;

3) буквы и, у, а после букв шипящих [ж], [ш], [ч], [щ];
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4) разделительные ь и ъ;

5) проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в корне слова 

(на материале двусложных слов);

6) проверяемые буквы согласных на конце слова;

7) пробел между предлогом и соседним словом.

Кроме  того,  дети  знакомятся  с  правилами  переноса  слов  и  орфограммой 

чёрточкой при переносе.

В  3-м  классе  продолжается  развитие  умений  писать  слова  с  ь  и  ъ 

разделительными,  с  ь  для  обозначения  мягкости  согласных.  Дети  учатся 

переносить слова с  ь  и ъ. Изучается правописание слов с удвоенной буквой 

согласного в корне типа ссора, аллея, жужжит и правило их переноса.

Отрабатывается умение писать слова с проверяемой и непроверяемой буквой 

безударного гласного в  корне (на  материале трёхсложных слов –  с  двумя 

безударными  гласными  в  корне  или  в  словах  с  приставками),  а  также  с 

проверяемыми буквами согласных в корне, с удвоенной буквой согласного 

на стыке приставки и корня типа рассказ, рассвет. Дети учатся пользоваться 

двумя  способами  проверки:  подбором  однокоренных  слов  и  изменением 

формы слова.

Заучиваются  группы  слов  с  непроверяемыми  написаниями.  Развивается 

умение пользоваться орфографическим словарём.

Вводится  новая  орфограмма  –  обозначение  буквой  на  письме 

непроизносимого согласного звука в корне слова. Параллельно заучиваются 

слова, в которых нет непроизносимых согласных (вкусный, чудесный и др.).

В 4-м классе продолжается развитие умения писать слова с орфограммами, 

изученными в 1–3-м классах. Рассматриваются также случаи написания слов 

с удвоенной буквой согласного на стыке корня и суффикса типа сонный.

В связи  с  изучением частей  речи  отрабатывается  умение  писать  слова  со 

следующими орфограммами:
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1)  мягкий  знак  после  букв  шипящих  в  существительных  мужского  и 

женского рода типа луч, ночь; безударные окончания существительных 1, 2, 

3-го склонения (кроме существительных на -ие,ия, ий, мя);

2)  безударные  окончания  имён  прилагательных  (кроме  прилагательных  с 

основой на шипящий и ц);

3) безударные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь после шипящих в 

глаголах 2-го лица единственного числа (читаешь, поёшь); окончания о, а  в 

глаголах  прошедшего  времени  женского  и  среднего  рода  (осветила, 

осветило); -тся – -ться в глаголах; не с глаголами;

4) раздельное написание предлогов с личными местоимениями.

Изучение орфографии в начальной школе направлено на то, чтобы помочь 

детям  осознать  важность  правильного  использования  языка  не  только  в 

устной  речи,  но  и  на  письме,  показать,  что  необходимым  компонентом 

письменной  речи  является  орфографический  навык.  Орфографически 

правильная письменная речь залог успешного общения в письменной форме.

Этот подход заложен уже в пропедевтическом курсе русского языка в период 

обучения грамоте. Наблюдение за звуковым составом слова, за собственным 

произнесением отдельных звуков, определение места ударения в слове – всё 

это  способствует  овладению  тем  фонетическим  минимумом,  который 

необходим  для  последующего  сознательного  овладения  орфографией. 

Одновременно  целенаправленно  проводятся  наблюдения  над  лексическим 

значением  слова  и  его  сочетаемостью,  так  как  умение  верно  определять 

лексическое значение корня очень важно для правильного написа-

ния.

Второй  аспект  в  рассмотрении  слова  в  курсе  русского  языка  начальной 

школы –  это  его  морфемный состав.  Чтобы решить  одну  из  важнейших 

задач  курса  –  формирование  у  детей  чувства  языка,  –  необходимо 

обращение к составу слова уже в 1-м классе, так как чувство языка связано 

прежде всего с  пониманием и чутьём к особенностям словообразования и 

словоизменения.
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Уже в период обучения грамоте даётся необходимый словообразовательный 

минимум:  наблюдение  над  группами  однокоренных  слов  позволяет  детям 

осмыслить понятия «корень слова», «однокоренные слова», познакомиться с 

приставками и суффиксами.

Дети наблюдают за ролью суффиксов и приставок в слове, тренируются в 

образовании слов с их помощью.

Во  2-м  классе  даётся  определение  корня,  однокоренных  слов,  суффикса, 

приставки.  Систематически  проводится  наблюдение  над  однокоренными 

словами,  подбор  групп  однокоренных  слов  и  выявление  признаков,  по 

которым  слова  являются  однокоренными  (одинаковый  корень  и  близость 

слов  по  смыслу).  Дети  знакомятся  с  определёнными  суффиксами  имён 

существительных: -ок-,-ик-, -тель-, -ушк-, -юшк-, -ёнок-, -онок-, -ят-, -ищ-, их 

значениями, учатся видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с

этими  суффиксами.  Также  происходит  знакомство  с  группой  приставок, 

сходных по написанию с предлогами: с, от, за, на, по, про,до и др.

«Состав слова» – сквозная тема курса русского языка. При изучении всех 

разделов  и  тем  в  каждом  классе  в  качестве  дополнительного  задания  к 

упражнениям предлагается  наблюдение  над  однокоренными словами и  их 

значением,  задания  на  нахождение  однокоренных  слов  и  корня  в  них 

суффикса, приставки; на подбор однокоренных слов. В 1-м классе в качестве 

материала для обучения чтению предлагаются группы однокоренных слов, 

имена существительные с наиболее частотными суффиксами; однокоренные 

глаголы с разными приставками. Во  2-м классе  для анализа предлагаются 

существительные мужского рода с нулевым окончанием типа  дуб – дубок, 

кот – котёнок, стол – столик и т.п., а для изучения приставок и образования 

слов с помощью приставок – глаголы движения (бежал, побежал, добежал, 

прибежал и т.п.).

В 3-м классе  дети знакомятся с окончанием и его функциями, усваивают 

определение  окончания,  основы  слова,  а  также  на  практике  постигают 

различие между изменением слова и образованием новых слов.
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Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне слова, на 

этом  материале  продолжается  работа  с  группами  однокоренных  слов 

(наблюдение над лексическим значением однокоренных слов с чередованием 

согласных в корне типа дорога -дорожка – дорожный; подбор однокоренных 

слов). Эта работа связана с развитием орфографических умений, она ведётся 

регулярнов течение всего учебного года.

Кроме  того,  дети  знакомятся  с  другими  суффиксами  и  приставками, 

тренируются  в  образовании  слов,  в  различении  предлогов  и  приставок,  в 

разборе по составу доступных слов, знакомятся со сложными словами.

В  4-м  классе  дети  продолжают  наблюдение  за  словоизменениеми 

словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов, 

личных  местоимений,  разбирают  по  составу  доступные  существительные, 

прилагательные,  глаголы,  тренируются  в  образовании  этих  частей  речи  с 

помощью  суффиксов  и  приставок,  в  подборе  однокоренных  слов, 

относящихся  к  различным  частям  речи  (бег,  бегун,  бежать;  краснота, 

красный, краснеть и т.п.).

Таким  образом,  на  протяжении  всех  лет  обучения  в  начальной  школе  у 

ребёнка  формируется  чувство  языка,  чувство  слова;  создаётся  база  для 

формирования  орфографической  зоркости,  для  развития  орфографических 

умений.

Третий аспект рассмотрения слова –  лексический. Он связан с называнием 

предметов  и  явлений  окружающего  мира.  Лексическая  работа 

пронизывает весь курс: регулярно ведётся наблюдение над значением слов, 

в том числе однокоренных; объясняются и уточняются значения слов (в том 

числе с помощью толкового словаря). Дети наблюдают над сочетаемостью 

слов,  над  словоупотреблением,  практически  знакомятся  с  синонимией, 

антонимией, омонимией, с многозначностью, с переносным значением слова.

Четвёртый аспект рассмотрения слова – морфологический.
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Морфология  – самый сложный для ребёнка раздел,  так как его изучение 

предполагает  сформированность  определённых  мыслительных  операций, 

способности к обобщению, к абстрагированию.

Изучение частей речи требует знаний о составе слова и словообразовании, а 

также  знаний  из  области  лексики  (значение  слова),  синтаксиса 

(функционирование  слов  в  предложении).  Нужно  такжеиметь  в  виду,  что 

морфология  изучается  как  средство  развития  мышления  детей, 

представления  о  языке  как  системе  и  повышения  орфографической 

грамотности.

В 1-м классе в курсе обучения грамоте и во 2-м классе дети знакомятся с 

группами слов, которые отвечают на определённые вопросы (1) кто? что? 2) 

какой? какая? какое? какие?  3) что делает? что делал? что сделал?), учатся 

ставить  вопросы к  словам,  от  слова  к  слову,  узнают,  что  слова,  которые 

отвечают на вопросы «кто? – что?», могут называть один предмет и много 

предметов; частично усваивают определения частей речи.

Кроме  того,  выделяется  группа  слов,  к  которым  нельзя  задать  вопрос 

(предлоги, союзы, а также слова, которые выражают чувства, но не называют 

их – без введения термина «междометие»).

Так постепенно у детей складывается представление о трёх группах слов в 

русском  языке  –  самостоятельных  (знаменательных),  служебных, 

междометиях – и об их функциях в речи.

В 3-м и 4-м классах части речи становятся главным предметом изучения, т.к. 

для  этого  есть  необходимые  базовые  знания  и  умения,  накоплен 

определённый  языковой  опыт  в  результате  наблюдений  за 

функционированием слов в речи.

Изучаются сведения об именах существительных,  именах прилагательных, 

глаголах и личных местоимениях, об их роли в предложении. Параллельно 

вводятся  соответствующие  орфограммы  и  сведения  об  отдельных 

особенностях словообразования и словоизменения этих частей речи.
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При изучении частей речи особое  внимание  уделяется  наблюдению за  их 

ролью  в  предложении,  тексте,  за  особенностями  употребления 

существительных,  прилагательных,  глаголов  и  личных  местоимений, 

синонимией и  антонимией;  а  также упражнениям в  подборе  синонимов и 

антонимов, тематических групп слов.

В  курсе  русского  языка  дети  получают  первоначальное  представление  о 

системе языка, т.к. знакомятся на элементарном уровне со всеми единицами 

языка:  звуком,  морфемой,  словом,  словосочетанием,  предложением  и 

текстом, наблюдают соотношения между этими языковыми единицами.

Помимо  разделов  «Слово»,  «Предложение»  и  «Текст»  в  курс  русского 

языка входят разделы  «Развитие речи»  и  «Совершенствование навыков 

каллиграфии».  Два  последних  не  выделены  в  качестве  специальных 

разделов  для  изучения,  но  являются  ведущими направлениями работы по 

русскому языку в курсе начальной школы.

Основные направления работы по развитию речи:

1)  Количественное  и  качественное  обогащение  активного,  пассивного  и 

потенциального словаря детей в ходе наблюдения за лексическим значением 

слов,  подбора  групп  однокоренных  слов,  тематических  групп  слов, 

синонимических рядов и т.д., а также в ходе работы со словарными статьями 

из толкового словаря, словаря синонимов.

2) Развитие и совершенствование грамматического строя речи:

наблюдение  над  связью слов  в  предложении,  над  построением простых и 

сложных  предложений,  предложений  с  прямой  речью,  с  однородными 

членами;  над правильностью употребления форм слов,  их грамматической 

сочетаемостью.  Самостоятельное  конструирование  словосочетаний, 

предложений, продуцирование текстов.

3) Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными 

навыками  и  умениями  устной  и  письменной  разговорной  речи,  устной 

учебно-научной  речи;  навыками  и  умениями  понимания  и  элементарного 

анализа художественного и учебно-научного текста.
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4)  Развитие  орфоэпических навыков,  а  также умения говорить  и  читать  с 

правильной интонацией.

2.2.2.2. Литературное чтение

Содержание  предмета  «Литературное  чтение»  для  каждого  класса 

отражает основные направления работы и включает следующие разделы:

1. Круг детского чтения.

2. Техника чтения.

3. Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, 

виды читательской деятельности.

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного.

Элементы анализа текста.

5. Литературоведческая пропедевтика.

6.  Творческая  деятельности  учащихся  (на  основе  литературных 

произведений). Развитие устной и письменной речи.

1. Круг детского чтения

1 класс

«Попрыгать, поиграть...». Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, 

С.  Маршака,  И.  Демьянова,  В.  Берестова,  Ю.  Мориц,  И.  Токмаковой,  В. 

Драгунского,  Э.  Успенского,  Е.  Чарушина,  Н. Носова об играх,  игрушках, 

увлекательных занятиях.

Наш дом. Стихи и маленькие рассказы А. Барто, Я. Акима, Г. Граубина, Б. 

Заходера,  О.  Григорьева,  В.  Бирюкова,  М.  Зощенко,  В.  Драгунского,  М. 

Коршунова  о  детях  и  родителях,  их  взаимоотношениях,  о  любви  и 

взаимопонимании, о младших сестрёнках и братишках и отношении к ним.

Ребятам о зверятах. Стихи и маленькие рассказы Б. Заходера, С. Михалкова, 

Г.  Граубина,  Ю.  Мориц,  М.  Пришвина,  Е.  Чарушина,  М.  Коршунова,  Ю. 

Коваля о дружбе людей и животных, о взгляде взрослого и ребёнка на мир 

природы.

Маленькие открытия. Стихи и небольшие рассказы о мире природы, о его 

красоте,  о  маленьких  открытиях,  которые  делает  человек,  умеющий 
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вглядываться и вслушиваться. Произведения Э. Успенского, Г. Граубина, В. 

Бирюкова,  Т.  Золотухиной,  И.  Токмаковой,  В.  Лапина,  В.  Пескова,  Н. 

Сладкова.

2 класс

«Там, на неведомых дорожках...». Волшебные сказки,

народные и литературные (П. Ершов, А. Пушкин, В. Одоевский, П. Бажов). 

Стихи  о  волшебстве,  о  сказочном  мире.  Герои  волшебных  сказок. 

Особенности волшебных сказок («сказочные приметы»). Русские народные 

скороговорки.

Сказочные человечки.  Сказочные повести Т. Янссон, Дж.Р.Р. Толкина, А. 

Милна, А. Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого и их герои.

Сказочные богатыри. Сказки и былины об Илье Муромце и других русских 

богатырях, богатырские сказки разных народов.

«Сказка мудростью богата...».  Сказки разных народов о мудрых людях и 

глупцах, о трудолюбии и честности. Русские народные загадки. Загадки С. 

Маршака, Б. Заходера, А. Прокофьева.

«Сказка – ложь, да в ней намёк...».  Сказки разных народов о животных. 

Аллегорический  смысл  сказок.  Современная  сказка-сценарий  А. 

Курляндского «Ну, погоди!».  Стихи Л. Квитко, Ю. Мориц, Г.  Сапгира,  В. 

Левина о животных. Считалки.

«Самое обыкновенное чудо». Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. Родари, В. 

Берестова, В. Хмельницкого, Б. Сергуненкова.

3 класс

Прощание  с  летом.  Стихи  Б.  Заходера,  К.  Бальмонта,  рассказы  В. 

Драгунского, Э. Успенского о лете.

Летние путешествия и приключения. Стихи Ю. Кима, рассказы и отрывки 

из повестей К. Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. Емельянова, М. Твена 

о летних поездках и походах, об интересных и полезных делах, о романтике 

летних игр и приключений.
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Природа летом.  Стихи С. Есенина,  И.  Бунина,  Б.  Пастернака,  рассказы и 

отрывки из повестей И. Тургенева, А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. 

Бианки о красоте и поэзии летней природы.

Уроки и переменки. Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из повестей 

Л. Гераскиной, Г. Куликова, Э. Успенского о школьной жизни, о дружбе, о 

необычных, но очень увлекательных уроках.

«Глухая пора листопада...». Стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, 

Д.  Самойлова,  Г.  Сапгира,  рассказы  К.  Паустовского  о  красоте  и  поэзии 

осенней природы, о многообразии осенних красок.

«И кот  ученый свои  мне  сказки  говорил...».  Русские  народные  сказки. 

Литературные сказки Ш. Перро, Г.X. Андерсена, А. Волкова, пьеса-сказка С. 

Маршака, стихи о сказках и волшебстве.

«Поет зима, аукает...».  Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. 

Бродского, Д. Самойлова, А. Башлачёва, Ю. Мориц, А. Барто, рассказы В. 

Бианки, В. Драгунского о красоте зимней природы, её красках и звуках, о 

новогоднем празднике.

Животные  в  нашем  доме.  Стихи  В.  Берестова,  Ю.  Мориц,  Г.  Сапгира, 

рассказы Д. Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, В. Драгунского о 

животных, их повадках, характерах, о дружбе людей и животных.

Мы с мамой и папой. Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. Успенского, рассказы 

И.  Дика,  В.  Драгунского,  Ю.  Коринца  о  семье,  о  детях  и  родителях,  о 

взаимоотношениях и  взаимопонимании в  семье,  о  серьёзных проблемах и 

счастливых днях.

«Наполним  музыкой  сердца...».  Стихи  для  детей  О.  Мандельштама, 

рассказы  и  отрывки  из  повестей  И.  Тургенева,  В.  Короленко,  К. 

Паустовского, маленькие сказки Г. Цыферова о музыкантах и музыке, о роли 

искусства в человеческой жизни, о влиянии музыки на душу человека.

День  смеха.  Весёлые  юмористические  стихи  Г.  Сапгира,  Ю.  Мориц,  О. 

Григорьева, Ю. Владимирова, рассказ В. Драгунского, отрывок из повести Э. 

Успенского о весёлых людях и событиях, о чувстве юмора.
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 «О  весна,  без  конца  и  без  краю...».  Стихи  Ф.  Тютчева,  А.  Блока,  В. 

Маяковского,  О.  Мандельштама,  Саши  Чёрного,  Б.  Окуджавы,  А. 

Макаревича, отрывок из повести А. Толстого о весне, о весенней природе.

День  Победы.  Стихи-размышления  А.  Ахматовой,  А.  Твардовского,  Б. 

Окуджавы, В. Высоцкого о трагизме войны, о человеческих судьбах, через 

которые прошла война; рассказ В. Драгунского о военном детстве.

Родная  земля.  Произведения  К.  Паустовского,  Г.  Цыферова  и  других 

писателей о России, о любви к родной земле.

4 класс

Произведения современной детской литературы разных жанров.

Стихи  современных  поэтов,  отрывки  из  фантастической  повести  Е. 

Велтистова.

У истоков русской детской литературы.  Отрывки из русских летописей. 

Русские народные сказки в ранних записях.

Стихи  для  детей  поэтов  XVII  в.  Савватия,  Симеона  Полоцкого,  Кариона 

Истомина. Произведения для детей писателей XVIII в.: проза А. Болотова, 

статьи Н.И.  Новикова из  журнала «Детское чтение для  сердца и  разума», 

детские  стихи  А.  Шишкова.  Нравоучительный  характер  и  прямая 

назидательность произведений для детей.

Детская литература XIX в. Басни И. Крылова. Первая литературная сказка 

для  детей  «Чёрная  курица,  или  Подземные  жители»  А.  Погорельского. 

«Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина и «Спящая царевна» В. Жуковского. 

Сказки  и  игры для  детей  В.  Даля.  Исторические  рассказы  А.  Ишимовой. 

Разнообразие  жанров;  образность  произведений  для  детей,  постепенно 

приходящая на смену прямой назидательности. Появление темы природы в 

детском чтении.  Отрывки из  повести С.  Аксакова  «Детские  годы Багрова 

внука». Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге 

детского  чтения.  Стихи  Н.  Некрасова  о  природе,  посвященные  русским 

детям. Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие 

жанров,  познавательный  характер  произведений  Ушинского  и  Толстого. 
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Тема детства в рассказах писателей конца XIX в. Рассказ «Слон» А. Куприна. 

Сюжет, герои, идея рассказа, мастерство писателя в создании характеров.

Детская литература XX в.  Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки 

маленькой гимназистки». Детская литература 1920-х гг.: «Морские рассказы» 

Б.  Житкова,  отрывки из  книги К.Чуковского  «Серебряный герб».  Детские 

журналы  1920–1930-х  гг.  Детские  стихи  обэриутов:  Д.  Хармса,  А. 

Введенского, Ю. Владимирова. Поиски новых интересных форм и тем для 

детских  стихов.  Весёлый  тон  и  юмор  стихов  обэриутов.  Богатство  и 

многообразие жанров дет-

ской литературы: сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, рассказы М. Пришвина, 

переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. Барто. романа Ю. Олеши 

«Три Толстяка» (отрывки).

Детская  литература  1930–1950-х  гг.  Герои  А.  Гайдара  («Тимур  и  его 

команда»).  Юмор  и  сатира  в  детской  литературе:  рассказы  Н.  Носова, 

сатирические стихотворные портреты А. Барто.

Детская литература 1960–1990 гг.  «Панорама» поэзии для детей:  стихи Е. 

Благининой, Б. Заходера, В. Берестова, И. Токмаковой, Н. Матвеевой и др., 

пьеса-сказка С. Козлова, сказочные миниатюры Г. Цыферова. Знакомство с 

творчеством  детских  писателей  К.  Драгунской,  Т.  Собакина  и  др. 

Современные детские журналы.

2. Техника чтения

На  момент  завершения  начального  образования  достигаются  следующие 

составляющие техники чтения:

1) способ чтения – чтение целыми словами;

2) правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения;

3) скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст;

4) установка на постепенное увеличение скорости чтения.
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Формируется  правильное  и  осознанное  чтение  вслух  с  соблюдением 

необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи точного 

смысла высказывания.

Выпускник начальной школы должен также уметь читать осознанно текст 

про себя.

1 класс

Осознанное,  правильное,  плавное  слоговое  чтение  отдельных  слов, 

предложений,  маленьких текстов.  Постепенный переход к чтению целыми 

словами.

2 класс

Переход  к  осознанному  правильному  чтению  целыми  словами. 

Формирование  осознанного  чтения  про  себя.  Осознанное,  правильное, 

выразительное  чтение  целыми  словами  с  соблюдением  соответствующей 

интонации, тона, темпа и громкости речи.

3 класс

Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми 

словами про  себя  и  вслух.  Выбор интонации,  соответствующей строению 

предложений, а также тона, темпа, громкости, логического ударения.

4 класс

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех 

необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение 

про себя любого по объёму и жанру текста.

3. Формирование приемов понимания прочитанного при чтении и 

слушании, виды читательской деятельности

1 класс

Развитие  умения  разъяснять  заглавие  текста.  Обучение  прогнозированию 

содержания текста  по  заглавию,  иллюстрациям,  ключевым словам.  Работа 

над  пониманием  значения  каждого  отдельного  слова,  словосочетания; 

семантизация незнакомых слов. Развитие внимания к оттенкам лексического 
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значения  слов.  Обучение  ответам  на  вопросы  учителя  по  содержанию 

прочитанного  и  прослушанного  текста.  Обучение  озаглавливанию 

небольших  частей  текста,  составлению  простого  плана,  пересказу 

прочитанного с опорой на план из картинок.

2 класс

Развитие  умения  осмысливать  заглавие  произведения,  его  связь  с 

содержанием  произведения,  главной  мыслью.  Обучение  пониманию 

скрытого  смысла  заголовка,  придумыванию  вариантов  заглавий,  выбору 

наиболее подходящего заглавия.

Обучение  прогнозированию  содержания  текста  на  основе  заглавия, 

иллюстрации и ключевых слов. Развитие умения находить ключевые слова в 

тексте.  Обучение  ответам  на  вопросы  учителя  к  тексту  произведения, 

нахождению в тексте предложений, которые подтверждали бы высказанную 

мысль.  Обучение  ответам  на  предварительные  вопросы  к  тексту, 

поставленные  учителем  перед  чтением.  Обучение  самостоятельному 

формулированию вопросов к тексту по ходу чтения. Развитие умений делить 

текст  на  части,  самостоятельно  озаглавливать  части.  Развитие  умения 

формулировать  основную  мысль  текста  (частей  текста),  соотносить 

основную мысль и заглавие текста.

3 класс

Развитие  умения  работать  с  заглавием  произведения  (осмысление  его 

прямого и скрытого смысла, соотнесение заглавия с содержанием, главной 

мыслью;  «эксперимент  с  заглавиями»:  нахождение  авторского  заглавия  в 

ряду данных).

Обучение  прогнозированию содержания произведения  на  основе  заглавия, 

иллюстрации, ключевых слов; самостоятельному придумыванию заглавий.

Развитие умений:

– выделять ключевые слова в тексте или в частях текста, устанавливать связь 

ключевых слов и главной мысли;

– самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части;
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выделять  главную  мысль  каждой  части  и  всего  произведения  в  целом  (с 

помощью учителя и самостоятельно);

–  составлять  простой  план  (варианты  простого  плана:  пункты  плана  – 

повествовательные  предложения;  план  из  вопросов;  план  из  предложений 

текста);

–  сопоставлять  структуру  текста  с  планом,  данным  учителем  или 

составленным учениками;

– самостоятельно составлять план рассказа о герое;

–  отвечать  на  предварительные вопросы к  тексту,  на  вопросы учителя по 

содержанию прочитанного или прослушанного текста;

–  самостоятельно  формулировать  вопросы  к  тексту,  прогнозировать 

содержание по ходу чтения или слушания;

–  использовать  выборочное  чтение  для  подтверждения какой-либо мысли, 

выборочное чтение по конкретному заданию.

Работа над пониманием значения каждого отдельного слова, словосочетания; 

семантизация незнакомых слов. Развитие внимания к оттенкам лексического 

значения  слов.  Обучение  ответам  на  вопросы  учителя  по  содержанию 

прочитанного  и  прослушанного  текста.  Обучение  озаглавливанию 

небольших  частей  текста,  составлению  простого  плана,  пересказу 

прочитанного с опорой на план из картинок.

4 класс

Развитие умений:

– самостоятельно осмысливать заглавие произведения;

–  самостоятельно  прогнозировать  содержание  текста  по  заглавию, 

иллюстрации;

–  проводить  «диалог  с  автором»  в  процессе  чтения  текста  (этапы: 

самостоятельное  формулирование  вопросов  по  ходу  чтения  текста, 

прогнозирование возможных ответов, самоконтроль);

– самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного;
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– устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять 

простой план в разных его вариантах, составлять сложный план с помощью 

учителя и самостоятельно;

–  находить  в  тексте  материал  для  составления  рассказа  на  определенную 

тему.

Дети,  заканчивающие  начальную  школу,  при  чтении  доступных  им 

художественных  текстов  овладевают  правильным  типом  читательской 

деятельности, а именно могут:

–  прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заглавия,  иллюстраций, 

ключевых слов;

– самостоятельно выделять ключевые слова в тексте;

–  проводить  «диалог  с  автором»:  по  ходу  чтения  самостоятельно 

формулировать вопросы, прогнозировать ответы, контролировать себя;

– формулировать главную мысль, соотносить её с заглавием текста;

– составлять простой и сложный план текста;

– пересказывать текст по плану.

4.Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного.

Элементы анализа.

1 класс

Учитель создаёт необходимые условия для эмоционального  «проживания» 

текста  детьми,  для  выражения  эмоций.  Учитель  показывает  особенности 

авторского  употребления  слов,  выражений;  красоту,  яркость  и  точность 

слова в художественном тексте (например, различные случаи употребления 

слов в переносном значении). Дети наблюдают, как поэты и писатели видят и 

рисуют словами мир.

Учитель  показывает,  что  свои  мысли  и  чувства  писатель  передаёт  через 

героев – их характеры, поступки, чувства и переживания – и через главную 

мысль произведения (это то, что хотел сказать читателям автор, для чего он 

написал это произведение). Результатом понимания характеров и поступков 
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героев является формулирование главной мысли с помощью учителя. Дети 

высказывают своё отношение к прочитанному.

2 класс

Эмоциональное  переживание  детьми  прочитанных  стихотворений  (что 

почувствовали, о чём захотелось подумать).

Развитие умения находить в тексте слова, предложения для характеристики 

событий, места действия и т.д., материал для характеристики героя: чтение и 

анализ портрета героя, описания его жилища; речь героя, как она помогает 

понять  его  характер,  размышлять  над  поступками  героя,  над  авторским 

отношением  к  нему.  Развитие  внимания  к  авторскому  слову  в 

художественном тексте, размышления о том, почему автор выбрал из всего 

многообразия слов именно это слово, как автор рисует словами. Выражение 

своего отношения к героям, событиям, языку произведения. Развитие умения 

аргументировать  свою  точку  зрения.  Высказывание  своего  отношения  к 

прочитанному.

3 класс

Развитие умения самостоятельно находить в стихотворном и прозаическом 

тексте  слова  и  выражения,  которые  использует  автор  для  описания  или 

характеристики. Обучение работе над образом литературного героя.  Что и 

как рассказывает автор о герое:

– портрет;

– детали биографии (что известно о его жизни);

–  черты личности  (какой он?).  Как  эти  свойства  личности  проявляются  в 

поступках, мыслях, словах;

– речь героя как средство его характеристики;

– отношение автора к герою;

– собственное отношение к герою, его обоснование.

Развитие внимательного отношения к языку художественных произведений, 

умения  понимать  образные  выражения,  использованные  в  нем,  умения 

представить  картину,  нарисованную  автором.  Высказывание  своего 
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отношения к написанному автором (не только к тому, что написано, но и к 

тому, как написано). Высказывание и аргументирование своего отношения к 

прочитанному.

4 класс

Развитие умения определять основную тему и главную мысль произведения.

Продолжение  работы  над  образами  литературных  героев.  Ознакомление 

детей  с  историей  создания  литературного  произведения,  показ  связи 

произведения с личностью автора, с его биографией. Место произведения в 

истории  русской  детской  литературы.  Наблюдение  над  языком 

художественных  произведений.  Аргументированное  высказывание  своего 

отношения к прочитанному.

4. Литературоведческая пропедевтика

На уроках учитель знакомит детей со следующими понятиями:

1 класс

Стихотворение. Рифма, ритм и настроение в стихотворении.

Рассказ. Герои рассказа, рассказчик и автор.

2 класс

Устное народное творчество. Сказка, былина, загадка, песенка, скороговорка, 

пословица  и  поговорка  как  жанры  устного  народного  творчества. 

«Сказочные приметы»: зачин, концовка, троекратные повторы, постоянные 

эпитеты.  Литературная  (авторская)  сказка;  повесть-сказка.  Стихотворение 

(мысли и чувства автора, настроение, интонация, особенности употребления 

слов).  Тема  и  основная  мысль  произведения.  Герои  народных  и 

литературных  сказок.  Поступки  героев,  их  причины.  Собственная  оценка 

поступков героев.  Характер героя;  как  писатель создаёт  (рисует)  характер 

героя: портрет героя, его речь (что и как говорит герой), поведение, мысли 

героя, отношение автора. Сказочные герои, придуманные авторами (хоббиты,

муми-тролли).Язык  народных  сказок.  Язык  авторских  сказок  и 

стихотворений (какие картины нарисованы, какие слова использует автор).

3 класс
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Рассказ. Расширение и углубление понятия о рассказе. Соотношение понятий 

«герой» – «рассказчик» – «автор». Повесть, её отличие от рассказа. Пьеса. 

Признаки драматического произведения. Сравнение, олицетворение, эпитет в 

художественном  тексте.  Закрепление  на  новом  литературном  материале 

понятий, введенных во 2-м классе.

4 класс

Детская  литература,  история  детской  литературы,  темы  произведений 

детской литературы. Пролог и эпилог в художественном произведении.

Автобиографические  произведения.  Воспоминания  (мемуары).  Басня,  её 

особенности (сюжет, герои, сценичность, нравоучительный смысл). Баллада 

– рассказ в стихах. Фантастическая повесть, её отличие от сказочной повести.

Юмор и сатира в произведениях детской литературы.

6. Творческая деятельность учащихся

(на основе литературных произведений).

Развитие устной и письменной речи

1 класс

Развитие устной речи:

–  обучение  ответам  на  вопросы  по  содержанию  текста  (формулирование 

ответов, подбор наиболее подходящих слов);

– обучение подробному пересказу по вопросам или картинкам,

составлению устных рассказов по картинкам (комиксам);

–  работа  над  грамматически  правильным  построением  устного 

высказывания;

–  показ  способов  заучивания  наизусть  стихотворений,  обучение 

выразительному  чтению  с  соблюдением  соответствующей  интонации, 

громкости  речи,  темпа  речи.  Творческие  работы:  иллюстрации  к 

прочитанному, инсценирование.

2 класс

Обучение:
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– подробному пересказу небольших произведений или отдельных эпизодов с 

соблюдением логики изложения;

– выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочном герое;

–  устному  словесному  рисованию  с  использованием  слов,  выражений  из 

текста;

– составлению устных рассказов от имени одного из героев по заданному 

плану.

Развитие умения писать работы по итогам чтения – сочинения-миниатюры о 

сказочных героях.

Заучивание наизусть и чтение стихотворений и небольших отрывков прозы 

(3–7 предложений) с соблюдением интонации, тона, темпа и громкости речи, 

соответствующих содержанию текста. Творческие работы: сочинение сказок, 

загадок, считалок; иллюстрирование, инсценирование.

3 класс

Обучение:

– подробному и краткому пересказу текста по плану;

– выборочному пересказу текста;

– словесному рисованию картин к художественным текстам;

– составлению устных рассказов о героях произведений с использованием 

соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи и самостоятельно 

составленного плана;

– составлению устных рассказов от имени одного из героев;

– составлению устных и письменных описаний-миниатюр.

Заучивание  наизусть  и  выразительное  чтение  стихотворений и  небольших 

отрывков прозы с использованием соответствующей интонации, тона, темпа, 

громкости  речи  и  логического  ударения.  Письменные  творческие  работы 

(сочинения) по окончании чтения каждого раздела. Развитие умения писать 

на тему (этапы подготовки к сочинению: обдумывание и обсуждение темы, 

формулирование главной мысли сочинения, коллективное и самостоятельное 
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составление  плана).  Творческие  работы:  написание  сочинений,  сказок, 

рассказов, стихотворений; иллюстрирование, инсценирование.

4 класс

Обучение:

–  подробному,  сжатому  и  выборочному  пересказу  (с  опорой  на  план) 

повествовательного текста с элементами описания или рассуждения;

–  составлению  устных  рассказов  о  героях  на  основе  самостоятельно 

собранного материала;

–  творческим устным рассказам от  имени одного из  героев с  изменением 

лица  рассказчика,  с  продолжением,  с  включением  элементов  авторского 

описания.  Письменные  творческие  работы:  переводы с  древнерусского  на 

современный русский язык, сочинения на заданные темы, самостоятельное 

сочинение описаний, сказок, рассказов, стихотворений.

Дети, заканчивая начальную школу, должны уметь:

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;

–  подробно,  сжато  и  выборочно  пересказывать  художественный  текст  по 

плану;

– составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания;

– учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки прозы;

– выполнять творческие задания по прочитанному тексту.

2.2.2.3.Иностранный язык

Английский язык

2 класс

Предметное содержание речи Содержание учебной деятельности 
учащихся

Знакомство: с 
одноклассниками, учителем, 
персонажами детских 
произведений: имя, возраст, 
город, страна.
Приветствие, прощание: с 
использованием типичных 

 Ведут этикетный диалог в ситуации 
бытового общения (приветствуют, 
прощаются, узнают, как дела, 
знакомятся, расспрашивают о 
возрасте).

 Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен.
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фраз английского речевого 
этикета.

 Воспроизводят графически и 
каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита и основные 
буквосочетания (полупечатным 
шрифтом).

 Отличают буквы от 
транскрипционных значков.

 Различают на слух и адекватно 
произносят все звуки английского 
языка.

 Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом.

 Употребляют глагол « to be»  в 
утвердительных, отрицательных  и 
вопросительных предложениях в 
Present Simple в полной и краткой 
формах,  личные местоимения в 
именительном  падеже, 
притяжательные местоимения,  
притяжательный падеж имени 
существительного, вопросительные 
слова (what, who, where, how, how 
many, how (old),whose,  указательное 
местоимение this, соединительный 
союз and, неопределенный артикль 
a/an, предлоги места in, on, under, 
структуру  Let`s…

 Оперируют вопросительными словами 
в продуктивной речи.

 Используют мимику и жесты в 
случаях, когда не хватает языковых 
средств.

Я и моя семья: члены семьи, 
их имена, возраст, внешность, 
черты характера, 
увлечения/хобби, профессии.
Мой день (распорядок дня, 
домашние обязанности). 
Покупки в магазине: одежда, 
обувь, некоторые  продукты 
питания, фрукты и овощи. 
Любимая еда.

Семейные праздники: день 
рождения, Новый 

 Пользуются основными 
коммуникативными типами речи 
(описанием, сообщением, рассказом) – 
представляют членов своей семьи, 
описывают (предмет, картинку, 
внешность, как празднуют день 
рождения и почему любят этот 
праздник); рассказывают (о себе, 
членах своей семьи и любимой еде, о 
том, что носят в разную погоду и о 
любимых праздниках).

 Ведут этикетный диалог в ситуации 
бытового общения (поздравляют с 
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год/Рождество (подарки и 
поздравления). День Святого 
Валентина.

днём рождения, другими 
праздниками).

 Ведут диалог-расспрос (о любимой 
еде, любимых праздниках,  
увлечениях) и диалог-побуждение к 
действию (сообщают о погоде и 
советуют, что нужно надеть).

 Составляют собственный текст по 
аналогии.

 Создают мини-проекты.
 Описывают членов семьи, любимую 

еду, празднование дня рождения.
 Умеют начать, поддержать и 

завершить разговор.
 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения.
 Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен.
 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом 
материале: краткие диалоги, 
рифмовки, песни.

 Вербально или невербально реагируют 
на услышанное.

 Выразительно читают вслух 
небольшие тексты, построенные как на 
изученном языковом материале, так и 
содержащие отдельные новые слова.

 Анализируют буквосочетания и их 
транскрипцию.

 Пишут с опорой на образец небольшой 
рассказ о своей семье, любимой еде, 
любимом празднике, а также  
поздравление с днём рождения.

 Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом.

 Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

 Употребляют  Повелительное 
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наклонение для выражения приказания 
или просьбы в утвердительной и 
отрицательной формах, глагольную 
конструкцию «have got»  в 
утвердительной, отрицательной и 
вопросительной формах, а также, в 
полной и краткой формах,  глагол  
«can»,  Present Simple  и Present 
Continuous в утвердительной, 
отрицательной и вопросительной 
формах, а также, в полной и краткой 
формах.

Мир моих увлечений. Мои 
любимые занятия/хобби 
(чтение, коллекционирование, 
конструирование, рисование, 
музыка).
Спорт (игровые виды спорта, 
зимние и летние виды спорта). 
Мои любимые сказки.

Выходной день (в зоопарке,  
цирке). Школьные каникулы.

 Ведут диалог-расспрос (о том,  что 
умеют делать одноклассники, о 
любимом увлечении и любимом виде 
спорта, о том, на каких музыкальных 
инструментах умеют играть) и диалог-
побуждение к действию (предложения 
по поводу совместного проведения 
выходного дня, занятия музыкой, 
спортом).

 Рассказывают, выражая отношение (о 
том, что умеют делать, чем 
увлекаются).

 Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.

 Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен.

 Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие  тексты в 
аудиозаписи.

 Выразительно читают вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные как на 
изученном языковом материале, так и 
содержащие отдельные новые слова.

 Пересказывают прочитанный текст по 
опорам.

 Пишут с опорой на образец небольшой 
рассказ о своем увлечении, о походе в 
цирк или театр в родном городе.

  Создают  мини-проекты.
 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом.
 Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 
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вслух и устной речи и правильно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

 Употребляют глагол  «can», 
множественное число имен 
существительных, Present Simple  и 
Present Continuous в утвердительной, 
отрицательной и вопросительной 
формах, а также, в полной и краткой 
формах, сложноподчиненные 
предложения с союзом “but”.

Я и мои друзья. Имя, возраст, 
день рождения, внешность, 
характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Помощь 
другу.

Переписка с зарубежными 
друзьями.

Любимое домашнее животное: 
имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать.

 Диалог-расспрос об увлечении друга.
 Рассказывают о друге/друзьях (имя, 

возраст, что умеет делать).
 Описывают любимое животное и 

говорят о том, что оно умеет делать.
 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения.
 Воспроизводят наизусть текст песни.
 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи: 
краткие диалоги, рифмовки, песни.

 Воспринимают на слух и понимают 
основную информацию, 
содержащуюся в тексте.

 Читают вслух и про себя и понимают 
небольшие тексты, построенные как на 
изученном языковом материале, так и 
отдельные новые слова.

 Зрительно воспринимают текст, 
узнавая знакомые слова.

 Пишут с опорой на образец короткое 
личное письмо (сообщают краткие 
сведения о себе и т.д.).

 Создают мини-проекты.
 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом.
 Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.
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 Употребляют глагол  «can», 
множественное число имен 
существительных, Present Simple  и 
Present Continuous в утвердительной, 
отрицательной и вопросительной 
формах, а также, в полной и краткой 
формах, сложноподчиненные 
предложения с союзом “but”.

Моя школа.  Классная 
комната, учебные предметы, 
школьные принадлежности.

Занятия на уроках. Правила 
поведения в школе. Школьные 
праздники.

 Ведут диалог-расспрос (спрашивают 
о том, как  называются данные  
геометрические фигуры).

 Задают вопросы и отвечают на 
вопросы собеседника.

 Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, стихотворений, песен.

 Воспринимают на слух и понимают 
речь учителя, одноклассников в 
процессе общения на уроке.

 Вербально или невербально 
реагируют на услышанное.

 Читают вслух и про себя небольшие 
тексты, построенные  как на 
изученном языковом материале, так 
и содержащие отдельные новые 
слова.

 Зрительно воспринимают текст, 
узнают знакомые слова, 
грамматические явления, полностью 
понимают его содержание.

 Находят в тексте слова с заданным 
звуком.

 Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.

 Употребляют глагол « to be»  в 
утвердительных, отрицательных  и 
вопросительных предложениях в 
Present Simple в полной и краткой 
формах,  личные местоимения в 
именительном  падеже, 
притяжательные местоимения,  
притяжательный падеж имени 
существительного,  неопределенный 
артикль a/an, Повелительное 
наклонение, глагольную 
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конструкцию «have got», 
множественное число имен 
существительных, Present Simple , 
Present Continuous.

Мир вокруг меня. Мой 
дом/квартира/комната: 
названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера.  
Мой город/село (общие 
сведения).

Любимое время года. Погода.  
Занятия в разные  времена 
года.

Природа: растения и 
животные. Домашние и дикие 
животные. Места обитания.

 Ведут диалог-расспрос (о названиях 
комнат  в доме/квартире, погоде; о 
том, где находятся члены семьи, о 
любимом животном и любимом 
времени года).

 Рассказывают о своём доме/квартире,  
своей комнате, погоде, любимых 
животных.

 Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.

 Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, стихотворений, песен.

 Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом 
материале: краткие диалоги, 
рифмовки, песни.

 Вербально или невербально реагируют 
на услышанное.

 Выразительно читают вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные как  
на изученном языковом материале, так 
и содержащие отдельные незнакомые 
слова.

 Пишут с опорой на образец небольшой 
рассказ о себе, своём доме, любимом 
животном и любимом времени года.

 Создают мини-проекты.
 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом.
 Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

 Употребляют глагол « to be»  в 
утвердительных, отрицательных  и 
вопросительных предложениях в 
Present Simple в полной и краткой 
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формах,  личные местоимения в 
именительном  падеже, 
притяжательные местоимения, 
предлоги  места, множественное число 
имен существительных, Present Simple, 
Present Continuous.

Страна/страны изучаемого 
языка   и родная страна. 
Общие сведения: название, 
столица, крупные города.

Читают  про себя и понимают небольшие 
тексты, построенные как на изученном 
языковом материале, так и содержащие 
отдельные незнакомые слова.

 Используют контекстуальную или 
языковую догадку в процессе чтения 
и аудирования.

 Используют транскрипционные 
значки для создания устных образов 
слов в графической форме.

• Читают предложения с правильным 
фразовым и логическим ударением.
• Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом.
• Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.
• Воспроизводят наизусть небольшие 
произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения.
• Понимают на слух речь учителя, 
высказывания одноклассников.

 Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

• Пользуются англо-русским словарём с 
применением знания алфавита.

 Пересказывают прочитанный текст  
по опорам.

 Пишут с опорой на образец небольшой 
рассказ о себе, своём доме, любимом 
животном и любимом времени года.

 Создают мини-проекты.
 Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о своем родном городе.
 Создают мини-проекты.
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 Используют весь грамматический и 
лексический материал, изученный в 
течение года.

Литературные персонажи 
популярных книг моих 
сверстников (имена героев 
книг, их внешность, черты 
характера, что умеют/не 
умеют делать). Сюжеты 
некоторых популярных 
английских сказок. 
Произведения детского 
фольклора на английском 
языке (рифмовки, стихи, 
песни).

 Воспроизводят наизусть небольшие 
произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения.

 Описывают персонажей 
сказок/легенд.

 Задают вопросы, отвечают на 
вопросы собеседника.

 Составляют собственный рассказ о 
персонаже сказки/легенды по 
аналогии.

 Создают мини-проекты, пишут 
небольшой рассказ по образцу.

 Вербально или невербально 
реагируют на услышанное.

 Соблюдают порядок слов в 
предложении.

 Оперируют в речи личными 
местоимениями в функции 
подлежащего и 
дополнения,некоторыми наречиями 
степени и образа действия.

 Используют наиболее 
употребительные предлоги.

Некоторые формы речевого и 
неречевого этикета 
англоговорящих стран  в ряде 
ситуаций общения (в школе, 
во время совместной игры, при 
разговоре по телефону, в 
гостях, за столом, в магазине).

 Ведут этикетные диалоги  в 
пределах изучаемых ситуаций 
общения.

 Начинают, поддерживают и 
завершают разговор.

 Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.
 Воспроизводят наизусть небольшие 
произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения, песни.
 Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников.
 Соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и 
устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей.

 Вербально или невербально 

183



выражают свое отношение к 
действию.

 Употребляют побудительные 
предложения в утвердительной и 
отрицательной формах.

 Воспроизводят основные 
коммуникативные типы 
предложений на основе речевых 
образцов.

 Используют мимику и жесты в 
случаях, когда не хватает языковых 
средств.

 Группируют слова по их 
тематической принадлежности.

 Используют слова адекватно 
ситуации общения/изображению.

 Используют в речи простейшие 
устойчивые словосочетания, 
речевые  клише в соответствии с 
коммуникативной задачей.

 Различают коммуникативный тип 
фразы по ее интонации.

3 класс

Предметное содержание речи Содержание учебной деятельности 
учащихся

Знакомство: с 
одноклассниками, учителем, 
персонажами детских 
произведений: имя, возраст, 
город, страна.
Приветствие, прощание: с 
использованием типичных фраз 
английского речевого этикета.

 Ведут этикетный диалог в ситуации 
бытового общения (приветствуют, 
прощаются, узнают, как дела, 
знакомятся, расспрашивают о 
возрасте).

 Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен.

 Воспроизводят графически и 
каллиграфически корректно все 
изученные лексические единицы 
(полупечатным шрифтом).

 Различают на слух и адекватно 
произносят все звуки английского 
языка.

 Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом.

 Употребляют наиболее 
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употребительные фразы повседневного 
общения (Hi, What`s your name, How do 
you spell it, Nice to meet you, Who`s 
that, Let`s), определенный и 
неопределенный артикли, 
указательные местоимения this и that, 
множественное число имен 
существительных, притяжательный 
падеж, повелительное наклонение.

 Употребляют глагол « to be»  в 
утвердительных, отрицательных  и 
вопросительных предложениях в 
Present Simple в полной и краткой 
формах.

 Оперируют вопросительными словами 
в продуктивной речи.

 Используют мимику и жесты в 
случаях, когда не хватает языковых 
средств.

Я и моя семья: члены семьи, их 
имена, возраст, внешность, 
черты характера, 
увлечения/хобби, профессии

Мой день (распорядок дня, 
домашние обязанности). 
Покупки в магазине: одежда, 
обувь, некоторые  продукты 
питания, фрукты и овощи. 
Любимая еда.

Семейные праздники: день 
рождения, Новый 
год/Рождество (подарки и 
поздравления). День Святого 
Валентина.

 Пользуются основными 
коммуникативными типами речи 
(описанием, сообщением, рассказом) – 
представляют членов своей семьи, 
описывают (предмет, картинку, 
внешность, как празднуют день 
рождения и почему любят этот 
праздник); рассказывают (о себе, 
членах своей семьи и любимой еде, о 
том, какая бывает погода и что носят в 
разную погоду и о любимых 
праздниках).

 Ведут этикетный диалог в ситуации 
бытового общения (поздравляют с 
днём рождения, другими 
праздниками).

 Ведут диалог-расспрос (о любимой 
еде, любимых праздниках,  
увлечениях) и диалог-побуждение к 
действию (сообщают о погоде и 
советуют, что нужно надеть, 
обсуждают, что подарить на день 
рождения).

 Составляют собственный текст по 
аналогии.

 Создают мини-проекты.
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 Описывают членов семьи, любимую 
еду, празднование дня рождения и 
других праздников.

 Умеют начать, поддержать и 
завершить разговор.

 Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.

 Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен.

 Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом 
материале: краткие диалоги, 
рифмовки, песни.

 Вербально или невербально реагируют 
на услышанное.

 Выразительно читают вслух 
небольшие тексты, построенные как на 
изученном языковом материале, так и 
содержащие отдельные новые слова.

 Анализируют буквосочетания и их 
транскрипцию.

 Умеют вставлять в текст пропущенные 
слова.

 Пишут с опорой на образец небольшой 
рассказ о своей семье, любимой еде, 
любимом празднике, а также  
поздравление с днём рождения.

 Пишут личное письмо другу с опорой 
на образец, а также поздравительные 
открытки на день рождения и 
рождество.

 Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом.

 Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

 Употребляют глагол « to be»  в 
утвердительных, отрицательных  и 
вопросительных предложениях в 
Present Simple в полной и краткой      
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формах.
 Употребляют  глагольную 

конструкцию «have got»  в 
утвердительной, отрицательной и 
вопросительной формах, а также, в 
полной и краткой формах,  
множественное число имен 
существительных (исключения).
Употребляют глагол  «can»  в 
утвердительной, отрицательной и 
вопросительной формах, а также, в 
полной и краткой формах.
Употребляют притяжательные 
местоимения , предлоги места 
“behind”, “in”, “on”, under”, “next to”.
Оборот There is/There are в полной и 
краткой формах.
Время Present Continuous в 
утверждениях в полной и краткой 
формах.
Время Present Continuous в 
утверждениях, отрицаниях и в 
вопросах,  в полной и краткой формах.
Время Present Simple в 
утвердительной, вопросительной и 
отрицательной формах (кроме 3 лица 
единственного числа), неопределенные 
местоимения some/any/no и некоторые 
производные от них.
Время Present Simple в 
утвердительной, вопросительной и 
отрицательной формах, предлоги 
времени in, at, on
Употребляют глагол « to be»  в 
утвердительных, отрицательных  и 
вопросительных предложениях в 
Present Simple в полной и краткой 
формах.

Мир моих увлечений. Мои 
любимые занятия/хобби 
(чтение, коллекционирование, 
конструирование, рисование, 
музыка).
Спорт (игровые виды спорта, 

 Ведут диалог-расспрос (о том,  что 
умеют делать одноклассники, о 
любимом увлечении и любимом виде 
спорта, о том, на каких музыкальных 
инструментах умеют играть) и диалог-
побуждение к действию (предложения 
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зимние и летние виды спорта). 
Мои любимые сказки.

Выходной день (в зоопарке,  
цирке). Школьные каникулы.

по поводу совместного проведения 
выходного дня, занятия музыкой, 
спортом).

 Рассказывают, выражая отношение (о 
том, что умеют делать, чем 
увлекаются).

 Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.

 Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен.

 Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие  тексты в 
аудиозаписи.

 Выразительно читают вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные как на 
изученном языковом материале, так и 
содержащие отдельные новые слова.

 Пересказывают прочитанный текст по 
опорам.

 Пишут с опорой на образец небольшой 
рассказ о своем увлечении, о парке 
аттракционов  в родном городе.

  Создают  мини-проекты.
 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом.
 Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и правильно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

 Употребляют  глагольную 
конструкцию «have got»  в 
утвердительной, отрицательной и 
вопросительной формах, а также, в 
полной и краткой формах,  
множественное число имен 
существительных (исключения).
Употребляют глагол  «can»  в 
утвердительной, отрицательной и 
вопросительной формах, а также, в 
полной и краткой формах.
Время Present Continuous в 
утверждениях в полной и краткой 
формах.
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 Время Present Continuous в 
утверждениях, отрицаниях и в 
вопросах,  в полной и краткой формах.
Время Present Simple в 
утвердительной, вопросительной и 
отрицательной формах, предлоги 
времени in, at, on
Употребляют глагол « to be»  в 
утвердительных, отрицательных  и 
вопросительных предложениях в 
Present Simple в полной и краткой 
формах.

Я и мои друзья. Имя, возраст, 
день рождения, внешность, 
характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Помощь 
другу.

Переписка с зарубежными 
друзьями.

Любимое домашнее животное: 
имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать.

 Диалог-расспрос об увлечении друга.
 Рассказывают о друге/друзьях (имя, 

возраст, что умеет делать).
 Описывают любимое животное и 

говорят о том, что оно умеет делать.
 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения.
 Воспроизводят наизусть текст песни.
 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи: 
краткие диалоги, рифмовки, песни.

 Воспринимают на слух и понимают 
основную информацию, 
содержащуюся в тексте.

 Читают вслух и про себя и понимают 
небольшие тексты, построенные как на 
изученном языковом материале, так и 
отдельные новые слова.

 Зрительно воспринимают текст, 
узнавая знакомые слова.

 Пишут с опорой на образец короткое 
личное письмо (сообщают краткие 
сведения о себе и своих увлечениях и 
т.д.).

 Создают мини-проекты.
 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом.
 Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
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особенностей.
 Употребляют наиболее 

употребительные фразы повседневного 
общения (Hi, What`s your name, How do 
you spell it, Nice to meet you, Who`s 
that, Let`s), определенный и 
неопределенный артикли, 
указательные местоимения this и that, 
множественное число имен 
существительных, притяжательный 
падеж, повелительное наклонение.

 Употребляют  глагольную 
конструкцию «have got»  в 
утвердительной, отрицательной и 
вопросительной формах, а также, в 
полной и краткой формах,  
множественное число имен 
существительных (исключения).
Употребляют глагол  «can»  в 
утвердительной, отрицательной и 
вопросительной формах, а также, в 
полной и краткой формах.
Употребляют притяжательные 
местоимения , предлоги места 
“behind”, “in”, “on”, under”, “next to”.
Оборот There is/There are в полной и 
краткой формах.

 Время Present Continuous в 
утверждениях, отрицаниях и в 
вопросах,  в полной и краткой формах

Моя школа.  Классная комната, 
учебные предметы, школьные 
принадлежности.

Занятия на уроках. Правила 
поведения в школе. Школьные 
праздники.

 Ведут диалог-расспрос (спрашивают 
о том, как  называются данные  
предметы школьного обихода, что 
лежит в портфеле ).

 Задают вопросы и отвечают на 
вопросы собеседника.

 Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, стихотворений, песен.

 Воспринимают на слух и понимают 
речь учителя, одноклассников в 
процессе общения на уроке.

 Вербально или невербально 
реагируют на услышанное.

 Читают вслух и про себя небольшие 
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тексты, построенные  как на 
изученном языковом материале, так 
и содержащие отдельные новые 
слова.

 Зрительно воспринимают текст, 
узнают знакомые слова, 
грамматические явления, полностью 
понимают его содержание.

 Находят в тексте слова с заданным 
звуком.

 Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.

 Употребляют наиболее 
употребительные фразы повседневного 
общения (Hi, What`s your name, How do 
you spell it, Nice to meet you, Who`s 
that, Let`s), определенный и 
неопределенный артикли, 
указательные местоимения this и that, 
множественное число имен 
существительных, притяжательный 
падеж, повелительное наклонение.

Мир вокруг меня. Мой 
дом/квартира/комната: названия 
комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера.  Мой 
город/село (общие сведения).

Любимое время года. Погода.  
Занятия в разные  времена года.

Природа: растения и животные. 
Домашние и дикие животные. 
Места обитания.

 Ведут диалог-расспрос (о названиях 
комнат  в доме/квартире, о предметах 
мебели и интерьера, о различной 
погоде; о том, где находятся члены 
семьи, о любимом животном и 
любимом времени года).

 Рассказывают о своём доме/квартире, о 
разных видах домов в разных странах, 
о  своей комнате, погоде, любимых 
животных.

 Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.

 Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, стихотворений, песен.

 Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом 
материале: краткие диалоги, 
рифмовки, песни.

 Вербально или невербально реагируют 
на услышанное.
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 Выразительно читают вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные как  
на изученном языковом материале, так 
и содержащие отдельные незнакомые 
слова.

 Пишут с опорой на образец небольшой 
рассказ о себе, своём доме, своей 
комнате, любимом животном и 
любимом времени года.

 Создают мини-проекты.
 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом.
 Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

 Употребляют наиболее 
употребительные фразы повседневного 
общения (Hi, What`s your name, How do 
you spell it, Nice to meet you, Who`s 
that, Let`s), определенный и 
неопределенный артикли, 
указательные местоимения this и that, 
множественное число имен 
существительных, притяжательный 
падеж, повелительное наклонение.

 Употребляют  глагольную 
конструкцию «have got»  в 
утвердительной, отрицательной и 
вопросительной формах, а также, в 
полной и краткой формах,  
множественное число имен 
существительных (исключения).
Употребляют глагол  «can»  в 
утвердительной, отрицательной и 
вопросительной формах, а также, в 
полной и краткой формах.
Употребляют притяжательные 
местоимения , предлоги места 
“behind”, “in”, “on”, under”, “next to”.
Оборот There is/There are в полной и 
краткой формах.
Время Present Continuous в 
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утверждениях в полной и краткой 
формах.

 Время Present Continuous в 
утверждениях, отрицаниях и в 
вопросах,  в полной и краткой формах.
Время Present Simple в 
утвердительной, вопросительной и 
отрицательной формах, предлоги 
времени in, at, on
Употребляют глагол « to be»  в 
утвердительных, отрицательных  и 
вопросительных предложениях в 
Present Simple в полной и краткой 
формах.

Страна/страны изучаемого 
языка   и родная страна. 
Общие сведения: название, 
столица, крупные города.

 Читают  про себя и понимают небольшие 
тексты, построенные как на изученном 
языковом материале, так и содержащие 
отдельные незнакомые слова.

 Используют контекстуальную или 
языковую догадку в процессе чтения 
и аудирования.

 Используют транскрипционные 
значки для создания устных образов 
слов в графической форме.

• Читают предложения с правильным 
фразовым и логическим ударением.
• Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом.
• Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.
• Воспроизводят наизусть небольшие 
произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения.
• Понимают на слух речь учителя, 
высказывания одноклассников.

 Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

• Пользуются англо-русским словарём с 
применением знания алфавита.

 Пересказывают прочитанный текст  
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по опорам.
 Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, своём доме, о 
знаменитом спортсмене, оразных 
профессиях, о любимом животном и 
любимом времени года.

 Создают мини-проекты.
 Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о парке аттракционов в своем 
родном городе.

 Создают мини-проекты.
 Используют весь грамматический и 

лексический материал, изученный в 
течение года.

 Употребляют наиболее 
употребительные фразы повседневного 
общения (Hi, What`s your name, How do 
you spell it, Nice to meet you, Who`s 
that, Let`s), определенный и 
неопределенный артикли, 
указательные местоимения this и that, 
множественное число имен 
существительных, притяжательный 
падеж, повелительное наклонение.
Оборот There is/There are в полной и 
краткой формах.

Литературные персонажи 
популярных книг моих 
сверстников (имена героев книг, 
их внешность, черты характера, 
что умеют/не умеют делать). 
Сюжеты некоторых популярных 
английских сказок. 
Произведения детского 
фольклора на английском языке 
(рифмовки, стихи, песни).

 Воспроизводят наизусть небольшие 
произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения.

 Описывают персонажей 
сказок/легенд своей страны и других 
стран.

 Задают вопросы, отвечают на 
вопросы собеседника.

 Составляют собственный рассказ о 
персонаже сказки/легенды по 
аналогии.

 Создают мини-проекты, пишут 
небольшой рассказ по образцу.

 Вербально или невербально 
реагируют на услышанное.

 Соблюдают порядок слов в 
предложении.

 Оперируют в речи личными 
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местоимениями в функции 
подлежащего и 
дополнения,некоторыми наречиями 
степени и образа действия.

 Используют наиболее 
употребительные предлоги.

 Употребляют наиболее 
употребительные фразы повседневного 
общения (Hi, What`s your name, How do 
you spell it, Nice to meet you, Who`s 
that, Let`s), определенный и 
неопределенный артикли, 
указательные местоимения this и that, 
множественное число имен 
существительных, притяжательный 
падеж, повелительное наклонение.

 Употребляют  глагольную 
конструкцию «have got»  в 
утвердительной, отрицательной и 
вопросительной формах, а также, в 
полной и краткой формах,  
множественное число имен 
существительных (исключения).

Употребляют глагол  «can»  в 
утвердительной, отрицательной и 
вопросительной формах, а также, в 
полной и краткой формах.
Употребляют притяжательные 
местоимения , предлоги места 
“behind”, “in”, “on”, under”, “next to”.
Время Present Simple в 
утвердительной, вопросительной и 
отрицательной формах, предлоги 
времени in, at, on
Употребляют глагол « to be»  в 
утвердительных, отрицательных  и 
вопросительных предложениях в 
Present Simple в полной и краткой 
формах.

Некоторые формы речевого и 
неречевого этикета 
англоговорящих стран  в ряде 
ситуаций общения (в школе, во 
время совместной игры, при 
разговоре по телефону, в гостях, 

 Ведут этикетные диалоги  в 
пределах изучаемых ситуаций 
общения.

 Начинают, поддерживают и 
завершают разговор.

195



за столом, в магазине).  Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.
 Воспроизводят наизусть небольшие 
произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения, песни.
 Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников.
 Соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и 
устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей.

 Вербально или невербально 
выражают свое отношение к 
действию.

 Употребляют побудительные 
предложения в утвердительной и 
отрицательной формах.

 Воспроизводят основные 
коммуникативные типы 
предложений на основе речевых 
образцов.

 Используют мимику и жесты в 
случаях, когда не хватает языковых 
средств.

 Группируют слова по их 
тематической принадлежности.

 Используют слова адекватно 
ситуации общения/изображению.

 Используют в речи простейшие 
устойчивые словосочетания, речевые 
клише в соответствии с 
коммуникативной задачей.

 Различают коммуникативный тип 
фразы по ее интонации.

 Употребляют наиболее 
употребительные фразы повседневного 
общения (Hi, What`s your name, How do 
you spell it, Nice to meet you, Who`s 
that, Let`s), определенный и 
неопределенный артикли, 
указательные местоимения this и that, 
множественное число имен 
существительных, притяжательный 
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падеж, повелительное наклонение.
Употребляют глагол  «can»  в 
утвердительной, отрицательной и 
вопросительной формах, а также, в 
полной и краткой формах.
Оборот There is/There are в полной и 
краткой формах.

4 класс

Предметное содержание речи Содержание учебной деятельности 
учащихся

Знакомство: с 
одноклассниками, учителем, 
персонажами детских 
произведений: имя, возраст, 
город, страна.
Приветствие, прощание: с 
использованием типичных 
фраз английского речевого 
этикета.

 Ведут этикетный диалог в ситуации 
бытового общения (приветствуют, 
прощаются, узнают, как дела, 
знакомятся, расспрашивают о 
возрасте).

 Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен.

 Воспроизводят графически и 
каллиграфически корректно все 
изученные лексические единицы 
(полупечатным шрифтом).

 Различают на слух и адекватно 
произносят все звуки английского 
языка.

 Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом.

 Распознают и полностью понимают 
речь одноклассника в ходе общения с 
ним .

 Используют мимику и жесты в 
случаях, когда не хватает языковых 
средств.

 Глаголы  «to be», «have got», «can», 
конструкция «May I…?», 
притяжательные местоимения, Present 
Continuous, предлоги направления и 
движения: over, through, into, out of, 
up, down

Я и моя семья: члены семьи, 
их имена, возраст, внешность, 
черты характера, 
увлечения/хобби, профессии.

 Пользуются основными 
коммуникативными типами речи 
(описанием, сообщением, рассказом) – 
представляют членов своей семьи, 
описывают (предмет, картинку, 
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Мой день (распорядок дня, 
домашние обязанности). 
Покупки в магазине: одежда, 
обувь, некоторые  продукты 
питания, фрукты и овощи. 
Любимая еда.

Семейные праздники: день 
рождения, Новый 
год/Рождество (подарки и 
поздравления). День Святого 
Валентина.

внешность, как празднуют день 
рождения и почему любят этот 
праздник); рассказывают (о себе, 
членах своей семьи и любимой еде, о 
том, какая бывает погода и что носят в 
разную погоду и о любимых 
праздниках).

 Ведут этикетный диалог в ситуации 
бытового общения (поздравляют с 
днём рождения, другими 
праздниками).

 Ведут диалог-расспрос (о любимой 
еде, любимых праздниках,  
увлечениях) и диалог-побуждение к 
действию (сообщают о погоде и 
советуют, что нужно надеть, 
обсуждают, что подарить на день 
рождения).

 Создают мини-проекты.
 Используют переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных 
деталей.

 Умеют начать, поддержать и 
завершить разговор.

 Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.

 Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен.

 Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом 
материале и содержащие некоторые 
незнакомые слова.

 Вербально или невербально 
реагируют на услышанное.

 Выразительно читают вслух 
небольшие тексты, построенные как 
на изученном языковом материале, так 
и содержащие отдельные новые слова.

 Анализируют буквосочетания и их 
транскрипцию.

 Зрительно воспринимают текст, 
узнают знакомые слова, 
грамматические явления и полностью 

198



понимают его содержание.
 Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о своей семье, 
любимой еде, любимом празднике, а 
также  поздравление с днём рождения.

 Пишут личное письмо другу с опорой 
на образец, а также поздравительные 
открытки на день рождения и 
рождество.

 Владеют основными правилами 
чтения и орфографии.

 Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

 Глаголы  «to be», «have got», «can», 
конструкция «May I…?», 
притяжательные местоимения, Present 
Continuous, предлоги направления и 
движения: over, through, into, out of, 
up, down

 Предлоги места: next to, between, on 
the left of, on the right of, 
неопределенный и определенный 
артикли, множественное число имен 
существительных

 Present Simple, наречия образа 
действия, наречия частоты действия: 
always, usually, sometimes, never, 
предлоги времени: in, on, at

 Cтепени сравнения имен 
прилагательных

 Глаголы “must/mustn`t”, “have to”, 
“should/shouldn`t”, местоимения в 
объектном падеже

 Выражения “a lot of/much/many”, “a 
few/a little”, относительные 
местоимения “some/any/no” и их 
производные, абсолютная форма 
притяжательных местоимений

 Вопросительные слова, Future Simple
Мир моих увлечений. Мои 
любимые занятия/хобби 

 Ведут диалог-расспрос (о том,  что 
умеют делать одноклассники, о 
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(чтение, коллекционирование, 
конструирование, рисование, 
музыка).
Спорт (игровые виды спорта, 
зимние и летние виды спорта). 
Мои любимые сказки.

Выходной день (в зоопарке,  
цирке). Школьные каникулы.

любимом увлечении и любимом виде 
спорта, о том, на каких музыкальных 
инструментах умеют играть) и диалог-
побуждение к действию (предложения 
по поводу совместного проведения 
выходного дня, занятия музыкой, 
спортом), комбинированный вид 
диалога.

 Рассказывают, выражая отношение (о 
том, что умеют делать, чем 
увлекаются).

 Отличают дифтонги от монофтонгов.
 Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи.

 Воспроизводят слова по 
транскрипции.

 Группируют слова по их тематической 
принадлежности.

 Пересказывают прочитанный текст по 
опорам.

 Пишут с опорой на образец 
небольшой рассказ о своем увлечении, 
рассказы о родном городе.

  Создают  мини-проекты.
 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом.
 Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и правильно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

 Глаголы  «to be», «have got», «can», 
конструкция «May I…?», 
притяжательные местоимения, Present 
Continuous, предлоги направления и 
движения: over, through, into, out of, 
up, down

 Present Simple, наречия образа 
действия, наречия частоты действия: 
always, usually, sometimes, never, 
предлоги времени: in, on, at

 Past Simple глагола «to be»
 Глаголы “must/mustn`t”, “have to”, 
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“should/shouldn`t”, местоимения в 
объектном падеже

 Past Simple (правильные глаголы)
 Past Simple (неправильные глаголы), 

инфинитив глагола с частицей “to” и 
без нее

 Вопросительные слова, Future Simple
 Выражение “be going to”, Present 

Perfect

Я и мои друзья. Имя, возраст, 
день рождения, внешность, 
характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Помощь 
другу.

Переписка с зарубежными 
друзьями.

Любимое домашнее животное: 
имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать.

 Диалог-расспрос об увлечении друга.
 Рассказывают о друге/друзьях (имя, 

возраст, что умеет делать).
 Описывают любимое животное и 

говорят о том, что оно умеет делать.
 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения.
 Воспроизводят наизусть текст песен.
 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи.

 Воспринимают на слух и понимают 
как основную информацию, 
содержащуюся в тексте, так и детали.

 Читают вслух и про себя и понимают 
небольшие тексты, построенные как 
на изученном языковом материале, так 
и отдельные новые слова.

 Зрительно воспринимают текст, 
узнавая знакомые слова.

 Пишут с опорой на образец короткое 
личное письмо.

 Создают мини-проекты.
 Прогнозируют содержание текста на 

основе заголовка.
 Глаголы  «to be», «have got», «can», 

конструкция «May I…?», 
притяжательные местоимения, Present 
Continuous, предлоги направления и 
движения: over, through, into, out of, 
up, down

 Present Simple, наречия образа 
действия, наречия частоты действия: 
always, usually, sometimes, never, 
предлоги времени: in, on, at
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 Cтепени сравнения имен 
прилагательных

 Past Simple глагола «to be»
 Past Simple (правильные глаголы)
 Past Simple (неправильные глаголы), 

инфинитив глагола с частицей “to” и 
без нее

 Вопросительные слова, Future Simple
 Выражение “be going to”, Present 

Perfect
Моя школа.  Классная 
комната, учебные предметы, 
школьные принадлежности.

Занятия на уроках. Правила 
поведения в школе. Школьные 
праздники.

 Ведут диалог-расспрос 
(спрашивают, какие уроки есть в 
школе, что делают на разных 
уроках, расспрашивают друг друга о 
любимом уроке).

 Воспринимают на слух и понимают 
речь учителя, одноклассников в 
процессе общения на уроке.

 Вербально или невербально 
реагируют на услышанное.

 Читают вслух и про себя небольшие 
тексты, построенные  как на 
изученном языковом материале, так 
и содержащие отдельные новые 
слова.

 Зрительно воспринимают текст, 
узнают знакомые слова, 
грамматические явления, полностью 
понимают его содержание.

 Догадываются о значении 
незнакомых слов по сходству с 
русским языком, по контексту.

 Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.

 Глаголы  «to be», «have got», «can», 
конструкция «May I…?», 
притяжательные местоимения, Present 
Continuous, предлоги направления и 
движения: over, through, into, out of, 
up, down

 Present Simple, наречия образа 
действия, наречия частоты действия: 
always, usually, sometimes, never, 
предлоги времени: in, on, at
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 Глаголы “must/mustn`t”, “have to”, 
“should/shouldn`t”, местоимения в 
объектном падеже

 Past Simple (правильные глаголы)
Мир вокруг меня. Мой 
дом/квартира/комната: 
названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера.  
Мой город/село (общие 
сведения).

Любимое время года. Погода.  
Занятия в разные  времена 
года.

Природа: растения и 
животные. Домашние и дикие 
животные. Места обитания.

 Ведут диалог-расспрос (о названиях 
комнат  в доме/квартире, о предметах 
мебели и интерьера, о различной 
погоде; о том, что можно делать в 
разную погоду, где находятся члены 
семьи, о любимом животном и 
любимом времени года).

 Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.

 Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом 
материале: краткие диалоги, 
рифмовки, песни.

 Вербально или невербально 
реагируют на услышанное.

 Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, построенные 
как  на изученном языковом 
материале, так и содержащие 
отдельные незнакомые слова.

 Пишут с опорой на образец 
небольшой рассказ .

 Создают мини-проекты.
 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах,
интонацию в целом.
 Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

 Глаголы  «to be», «have got», «can», 
конструкция «May I…?», 
притяжательные местоимения, Present 
Continuous, предлоги направления и 
движения: over, through, into, out of, 
up, down

 Предлоги места: next to, between, on 
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the left of, on the right of, 
неопределенный и определенный 
артикли, множественное число имен 
существительных

 Cтепени сравнения имен 
прилагательных

 Past Simple глагола «to be»
 Выражение “be going to”, Present 

Perfect

Страна/страны изучаемого 
языка   и родная страна. 
Общие сведения: название, 
столица, крупные города.

Читают  про себя и понимают небольшие 
тексты, построенные как на изученном 
языковом материале, так и содержащие 
отдельные незнакомые слова.

 Используют контекстуальную или 
языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования.

 Используют транскрипционные 
значки для создания устных образов 
слов в графической форме.

• Читают предложения с правильным 
фразовым и логическим ударением.
• Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом.
• Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.
• Воспроизводят наизусть небольшие 
произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения.
• Понимают на слух речь учителя, 
высказывания одноклассников.

 Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

• Пользуются англо-русским словарём с 
применением знания алфавита.

 Пересказывают прочитанный текст  
по опорам.

 Создают мини-проекты.
 Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о  родном городе.
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 Создают мини-проекты.
 Используют весь грамматический и 

лексический материал, изученный в 
течение года.

 Глаголы  «to be», «have got», «can», 
конструкция «May I…?», 
притяжательные местоимения, Present 
Continuous, предлоги направления и 
движения: over, through, into, out of, 
up, down

 Past Simple глагола «to be»
 Выражение “be going to”, Present 

Perfect

Литературные персонажи 
популярных книг моих 
сверстников (имена героев 
книг, их внешность, черты 
характера, что умеют/не умеют 
делать). Сюжеты некоторых 
популярных английских 
сказок. Произведения детского 
фольклора на английском 
языке (рифмовки, стихи, 
песни).

 Воспроизводят наизусть небольшие 
произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения.

 Описывают персонажей 
сказок/книг/мультфильмов  своей 
страны и других стран.

 Задают вопросы, отвечают на 
вопросы собеседника.

 Составляют собственный рассказ о 
персонаже сказки/мультфильма  по 
аналогии.

 Создают мини-проекты, пишут 
небольшой рассказ по образцу.

 Пишут с опорой на образец 
небольшой рассказ о  знаменитых 
людях, о людях творческих  
профессий.

 Вербально или невербально 
реагируют на услышанное.

 Соблюдают порядок слов в 
предложении.

 Глаголы  «to be», «have got», «can», 
конструкция «May I…?», 
притяжательные местоимения, Present 
Continuous, предлоги направления и 
движения: over, through, into, out of, 
up, down

 Present Simple, наречия образа 
действия, наречия частоты действия: 
always, usually, sometimes, never, 
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предлоги времени: in, on, at
 Past Simple (правильные глаголы)
 Past Simple (неправильные глаголы), 

инфинитив глагола с частицей “to” и 
без нее

 Выражение “be going to”, Present 
Perfect

Некоторые формы речевого и 
неречевого этикета 
англоговорящих стран  в ряде 
ситуаций общения (в школе, во 
время совместной игры, при 
разговоре по телефону, в 
гостях, за столом, в магазине).

 Ведут этикетные диалоги  в 
пределах изучаемых ситуаций 
общения.

 Начинают, поддерживают и 
завершают разговор.

 Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.
 Воспроизводят наизусть небольшие 
произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения, песни.
 Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников.
 Соблюдают нормы произношения 
звуков английского языка в чтении вслух 
и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей.

 Вербально или невербально 
выражают свое отношение к 
действию.

 Употребляют побудительные 
предложения в утвердительной и 
отрицательной формах.

 Воспроизводят основные 
коммуникативные типы 
предложений на основе речевых 
образцов.

 Используют мимику и жесты в 
случаях, когда не хватает языковых 
средств.

 Группируют слова по их 
тематической принадлежности.

 Используют слова адекватно 
ситуации общения/изображению.

 Различают коммуникативный тип 
фразы по ее интонации.
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 Используют в речи простейшие 
устойчивые словосочетания, 
оценочную лексику и речевые 
клише  в соответствии с 
коммуникативной задачей.

 Глаголы  «to be», «have got», «can», 
конструкция «May I…?», 
притяжательные местоимения, Present 
Continuous, предлоги направления и 
движения: over, through, into, out of, 
up, down

 Выражение “be going to”, Present 
Perfect

Немецкий язык

2 класс 

Предметное содержание речи Содержание учебной деятельности 
учащихся

Знакомство: с 
одноклассниками, учителем, 
персонажами детских 
произведений: имя, возраст, 
город, страна.
Приветствие, прощание: с 
использованием типичных 
фраз немецкого речевого 
этикета.

 Ведут этикетный диалог в ситуации 
бытового общения (приветствуют, 
прощаются, узнают, как дела, 
знакомятся, расспрашивают о 
возрасте).

 Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен.

 Воспроизводят графически и 
каллиграфически корректно все буквы 
немецкого  алфавита и основные 
буквосочетания (письменным 
шрифтом).

 Различают на слух и адекватно 
произносят все звуки немецкого языка.

 Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом.

 Употребляют глагол « sein»  в 
утвердительных, отрицательных  и 
вопросительных предложениях в 
Präsens,  личные местоимения в 
именительном  падеже, 
притяжательные местоимения,  
вопросительные слова (wer, was, wo, 
wohin, wie, warum, wann)  указательное 
местоимение dieser, jener, 
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соединительный союз und, 
неопределенный артикль ein/eine, 
предлоги места ,in, an, auf, hinter, 
neben, unter, zwischen.

 Оперируют вопросительными словами 
в продуктивной речи.

 Используют мимику и жесты в 
случаях, когда не хватает языковых 
средств.

Я и моя семья: члены семьи, 
их имена, возраст, внешность, 
черты характера, 
увлечения/хобби, профессии.
Мой день (распорядок дня, 
домашние обязанности). 
Покупки в магазине: одежда, 
обувь, некоторые  продукты 
питания, фрукты и овощи. 
Любимая еда.

Семейные праздники: день 
рождения, Новый 
год/Рождество (подарки и 
поздравления). День Святого 
Валентина.

 Пользуются основными 
коммуникативными типами речи 
(описанием, сообщением, рассказом) – 
представляют членов своей семьи, 
описывают (предмет, картинку, 
внешность, как празднуют день 
рождения и почему любят этот 
праздник); рассказывают (о себе, 
членах своей семьи и любимой еде, о 
том, что носят в разную погоду и о 
любимых праздниках).

 Ведут этикетный диалог в ситуации 
бытового общения (поздравляют с 
днём рождения, другими 
праздниками).

 Ведут диалог-расспрос (о любимой 
еде, любимых праздниках,  
увлечениях) и диалог-побуждение к 
действию (сообщают о погоде и 
советуют, что нужно надеть).

 Составляют собственный текст по 
аналогии.

 Создают мини-проекты.
 Описывают членов семьи, любимую 

еду, празднование дня рождения.
 Умеют начать, поддержать и 

завершить разговор.
 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения.
 Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен.
 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом 
материале: краткие диалоги, 
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рифмовки, песни.
 Вербально или невербально реагируют 

на услышанное.
 Выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные как на 
изученном языковом материале, так и 
содержащие отдельные новые слова.

 Анализируют буквосочетания и их 
транскрипцию.

 Пишут с опорой на образец небольшой 
рассказ о своей семье, любимой еде, 
любимом празднике, а также  
поздравление с днём рождения.

 Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом.

 Соблюдают нормы произношения 
звуков немецкого языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

 Употребляют  повелительное 
наклонение для выражения приказания 
или просьбы в утвердительной и 
отрицательной формах, глагол haben  в 
утвердительной, отрицательной и 
вопросительной формах, глагол  
«können»,  утвердительные и 
отрицательные, вопросительные 
предложения в Präsens.

Мир моих увлечений. Мои 
любимые занятия/хобби 
(чтение, коллекционирование, 
конструирование, рисование, 
музыка).
Спорт (игровые виды спорта, 
зимние и летние виды спорта). 
Мои любимые сказки.

Выходной день (в зоопарке,  
цирке). Школьные каникулы.

 Ведут диалог-расспрос (о том,  что 
умеют делать одноклассники, о 
любимом увлечении и любимом виде 
спорта, о том, на каких музыкальных 
инструментах умеют играть) и диалог-
побуждение к действию (предложения 
по поводу совместного проведения 
выходного дня, занятия музыкой, 
спортом).

 Рассказывают, выражая отношение (о 
том, что умеют делать, чем 
увлекаются).

 Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.

 Воспроизводят наизусть тексты 
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рифмовок, песен.
 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие  тексты в 
аудиозаписи.

 Выразительно читают вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные как на 
изученном языковом материале, так и 
содержащие отдельные новые слова.

 Пересказывают прочитанный текст по 
опорам.

 Пишут с опорой на образец небольшой 
рассказ о своем увлечении, о походе в 
цирк или театр в родном городе.

  Создают  мини-проекты.
 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом.
 Соблюдают нормы произношения 

звуков немецкого языка в чтении 
вслух и устной речи и правильно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

 Употребляют глагол  «wollen», 
множественное число имен 
существительных, общий и 
специальный вопросы.

Я и мои друзья. Имя, возраст, 
день рождения, внешность, 
характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Помощь 
другу.

Переписка с зарубежными 
друзьями.

Любимое домашнее животное: 
имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать.

 Диалог-расспрос об увлечении друга.
 Рассказывают о друге/друзьях (имя, 

возраст, что умеет делать).
 Описывают любимое животное и 

говорят о том, что оно умеет делать.
 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения.
 Воспроизводят наизусть текст песни.
 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи: 
краткие диалоги, рифмовки, песни.

 Воспринимают на слух и понимают 
основную информацию, 
содержащуюся в тексте.

 Читают вслух и про себя и понимают 
небольшие тексты, построенные как на 
изученном языковом материале, так и 
отдельные новые слова.
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 Зрительно воспринимают текст, 
узнавая знакомые слова.

 Пишут с опорой на образец короткое 
личное письмо (сообщают краткие 
сведения о себе и т.д.).

 Создают мини-проекты.
 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом.
 Соблюдают нормы произношения 

звуков немецкого языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

 Употребляют интернациональные 
слова.

Моя школа.  Классная 
комната, учебные предметы, 
школьные принадлежности.

Занятия на уроках. Правила 
поведения в школе. Школьные 
праздники.

 Ведут диалог-расспрос (спрашивают 
о том, как  называются учебные 
предметы и школьные 
принадлежности).

 Задают вопросы и отвечают на 
вопросы собеседника.

 Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, стихотворений, песен.

 Воспринимают на слух и понимают 
речь учителя, одноклассников в 
процессе общения на уроке.

 Вербально или невербально 
реагируют на услышанное.

 Читают вслух и про себя небольшие 
тексты, построенные  как на 
изученном языковом материале, так 
и содержащие отдельные новые 
слова.

 Зрительно воспринимают текст, 
узнают знакомые слова, 
грамматические явления, полностью 
понимают его содержание.

 Находят в тексте слова с заданным 
звуком.

 Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.

 Употребляют глагол « sein»  в 
утвердительных, отрицательных  и 
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вопросительных предложениях в 
Präsens, личные местоимения в 
именительном  падеже, 
притяжательные местоимения,  
неопределенный артикль ein/eine, 
Повелительное наклонение, 
множественное число имен 
существительных.

Мир вокруг меня. Мой 
дом/квартира/комната: 
названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера.  
Мой город/село (общие 
сведения).

Любимое время года. Погода.  
Занятия в разные  времена 
года.

Природа: растения и 
животные. Домашние и дикие 
животные. Места обитания.

 Ведут диалог-расспрос (о названиях 
комнат  в доме/квартире, погоде; о 
том, где находятся члены семьи, о 
любимом животном и любимом 
времени года).

 Рассказывают о своём доме/квартире,  
своей комнате, погоде, любимых 
животных.

 Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.

 Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, стихотворений, песен.

 Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом 
материале: краткие диалоги, 
рифмовки, песни.

 Вербально или невербально реагируют 
на услышанное.

 Выразительно читают вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные как  
на изученном языковом материале, так 
и содержащие отдельные незнакомые 
слова.

 Пишут с опорой на образец небольшой 
рассказ о себе, своём доме, любимом 
животном и любимом времени года.

 Создают мини-проекты.
 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом.
 Соблюдают нормы произношения 

звуков немецкого языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.
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 Употребляют глагол «sein»  в 
утвердительных, отрицательных  и 
вопросительных предложениях в 
Präsens, личные местоимения в 
именительном  падеже, 
притяжательные местоимения, 
предлоги  места, множественное число 
имен существительных.

Страна/страны изучаемого 
языка   и родная страна. 
Общие сведения: название, 
столица, крупные города.

Читают  про себя и понимают небольшие 
тексты, построенные как на изученном 
языковом материале, так и содержащие 
отдельные незнакомые слова.

 Используют контекстуальную или 
языковую догадку в процессе чтения 
и аудирования.

• Читают предложения с правильным 
фразовым и логическим ударением.
• Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом.
• Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.
• Воспроизводят наизусть небольшие 
произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения.
• Понимают на слух речь учителя, 
высказывания одноклассников.

 Соблюдают нормы произношения 
звуков  немецкого языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

• Пользуются немецко-русским словарём с 
применением знания алфавита.

 Пересказывают прочитанный текст  
по опорам.

 Пишут с опорой на образец небольшой 
рассказ о себе, своём доме, любимом 
животном и любимом времени года.

 Создают мини-проекты.
 Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о своем родном городе.
 Создают мини-проекты.

 Используют весь грамматический и 
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лексический материал, изученный в 
течение года.

Литературные персонажи 
популярных книг моих 
сверстников (имена героев 
книг, их внешность, черты 
характера, что умеют/не 
умеют делать). Сюжеты 
некоторых популярных 
немецких сказок. 
Произведения детского 
фольклора на немецком языке 
(рифмовки, стихи, песни).

 Воспроизводят наизусть небольшие 
произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения.

 Описывают персонажей 
сказок/легенд.

 Задают вопросы, отвечают на 
вопросы собеседника.

 Составляют собственный рассказ о 
персонаже сказки/легенды по 
аналогии.

 Создают мини-проекты, пишут 
небольшой рассказ по образцу.

 Вербально или невербально 
реагируют на услышанное.

 Соблюдают порядок слов в 
предложении.

 Оперируют в речи личными 
местоимениями в функции 
подлежащего и дополнения, 
некоторыми наречиями степени и 
образа действия.

 Используют наиболее 
употребительные предлоги.

Некоторые формы речевого и 
неречевого этикета 
немецкоговорящих стран  в 
ряде ситуаций общения (в 
школе, во время совместной 
игры, при разговоре по 
телефону, в гостях, за столом, 
в магазине).

 Ведут этикетные диалоги  в 
пределах изучаемых ситуаций 
общения.

 Начинают, поддерживают и 
завершают разговор.

 Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.
 Воспроизводят наизусть небольшие 
произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения, песни.
 Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников.
 Соблюдают нормы произношения звуков 
немецкого языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения 
с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей.

 Вербально или невербально 
выражают свое отношение к 
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действию.
 Употребляют побудительные 

предложения в утвердительной и 
отрицательной формах.

 Воспроизводят основные 
коммуникативные типы 
предложений на основе речевых 
образцов.

 Используют мимику и жесты в 
случаях, когда не хватает языковых 
средств.

 Соблюдают порядок слов в 
предложениях.

 Группируют слова по их 
тематической принадлежности.

 Используют слова адекватно 
ситуации общения/изображению.

 Используют в речи простейшие 
устойчивые словосочетания, 
речевые  клише в соответствии с 
коммуникативной задачей.

 Различают коммуникативный тип 
фразы по ее интонации.

3 класс

Предметное содержание речи Содержание учебной деятельности 
учащихся

Знакомство: с 
одноклассниками, учителем, 
персонажами детских 
произведений: имя, возраст, 
город, страна.
Приветствие, прощание: с 
использованием типичных фраз 
немецкого речевого этикета.

 Ведут этикетный диалог в ситуации 
бытового общения (приветствуют, 
прощаются, узнают, как дела, 
знакомятся, расспрашивают о 
возрасте).

 Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен.

 Воспроизводят графически и 
каллиграфически корректно все 
изученные лексические единицы 
(письменным шрифтом).

 Различают на слух и адекватно 
произносят все звуки немецкого языка.

 Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом.

 Употребляют наиболее 
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употребительные фразы повседневного 
общения (Hallo! Wie heißt du? Wer ist 
das? Freut mich! Sehr angenehm!), 
определенный и неопределенный 
артикли, указательные местоимения 
dieser, jener, множественное число 
имен существительных, 
притяжательный падеж, повелительное 
наклонение.

 Употребляют глагол « sein»  в 
утвердительных, отрицательных  и 
вопросительных предложениях в 
Präsens.

 Соблюдают порядок слов в 
предложениях.

 Оперируют вопросительными словами 
в продуктивной речи.

 Используют мимику и жесты в 
случаях, когда не хватает языковых 
средств.

Я и моя семья: члены семьи, их 
имена, возраст, внешность, 
черты характера, 
увлечения/хобби, профессии

Мой день (распорядок дня, 
домашние обязанности). 
Покупки в магазине: одежда, 
обувь, некоторые  продукты 
питания, фрукты и овощи. 
Любимая еда.

Семейные праздники: день 
рождения, Новый 
год/Рождество (подарки и 
поздравления). День Святого 
Валентина.

 Пользуются основными 
коммуникативными типами речи 
(описанием, сообщением, рассказом) – 
представляют членов своей семьи, 
описывают (предмет, картинку, 
внешность, как празднуют день 
рождения и почему любят этот 
праздник); рассказывают (о себе, 
членах своей семьи и любимой еде, о 
том, какая бывает погода и что носят в 
разную погоду и о любимых 
праздниках).

 Ведут этикетный диалог в ситуации 
бытового общения (поздравляют с 
днём рождения, другими 
праздниками).

 Ведут диалог-расспрос (о любимой 
еде, любимых праздниках,  
увлечениях) и диалог-побуждение к 
действию (сообщают о погоде и 
советуют, что нужно надеть, 
обсуждают, что подарить на день 
рождения).

 Составляют собственный текст по 
аналогии.
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 Создают мини-проекты.
 Описывают членов семьи, любимую 

еду, празднование дня рождения и 
других праздников.

 Умеют начать, поддержать и 
завершить разговор.

 Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.

 Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен.

 Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом 
материале: краткие диалоги, 
рифмовки, песни.

 Вербально или невербально реагируют 
на услышанное.

 Выразительно читают вслух 
небольшие тексты, построенные как на 
изученном языковом материале, так и 
содержащие отдельные новые слова.

 Анализируют буквосочетания.
 Умеют вставлять в текст пропущенные 

слова.
 Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о своей семье, любимой еде, 
любимом празднике, а также  
поздравление с днём рождения.

 Пишут личное письмо другу с опорой 
на образец, а также поздравительные 
открытки на день рождения и 
рождество.

 Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом.

 Соблюдают нормы произношения 
звуков немецкого языка в чтении вслух 
и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных 
особенностей.

 Соблюдают порядок слов в 
предложениях.

 Употребляют простое предложение с 
простым глагольным сказуемым и 
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составным именным сказуемым, 
составным глагольным сказуемым.

 Употребляют глагол  «sein»  в 
утвердительной, отрицательной и 
вопросительной формах.
Употребляют притяжательные 
местоимения, предлоги места hier, dort, 
hinter, zwischen, vorn.
Оборот “Es gibt”.
Время Perfekt в утвердительной и 
отрицательной, вопросительной 
формах.
Время Präsens в утвердительной, 
вопросительной и отрицательной 
формах.
Употребляют глагол « sein»  в 
Präteritum.

Мир моих увлечений. Мои 
любимые занятия/хобби 
(чтение, коллекционирование, 
конструирование, рисование, 
музыка).
Спорт (игровые виды спорта, 
зимние и летние виды спорта). 
Мои любимые сказки.

Выходной день (в зоопарке,  
цирке). Школьные каникулы.

 Ведут диалог-расспрос (о том,  что 
умеют делать одноклассники, о 
любимом увлечении и любимом виде 
спорта, о том, на каких музыкальных 
инструментах умеют играть) и диалог-
побуждение к действию (предложения 
по поводу совместного проведения 
выходного дня, занятия музыкой, 
спортом).

 Рассказывают, выражая отношение (о 
том, что умеют делать, чем 
увлекаются).

 Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.

 Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен.

 Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие  тексты в 
аудиозаписи.

 Выразительно читают вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные как на 
изученном языковом материале, так и 
содержащие отдельные новые слова.

 Пересказывают прочитанный текст по 
опорам.

 Пишут с опорой на образец небольшой 
рассказ о своем увлечении, о парке 
аттракционов  в родном городе.
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  Создают  мини-проекты.
 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом.
 Соблюдают нормы произношения 

звуков немецкого языка в чтении вслух 
и устной речи и правильно произносят 
предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных 
особенностей.

 Употребляют  глагольную 
конструкцию «haben»  в 
утвердительной, отрицательной и 
вопросительной формах, 
множественное число имен 
существительных.

 Соблюдают порядок слов в 
предложениях.
Склоняют существительные в 
именительном, винительном падежах.
Употребляют простое прошедшее 
время Präteritum.

Я и мои друзья. Имя, возраст, 
день рождения, внешность, 
характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Помощь 
другу.

Переписка с зарубежными 
друзьями.

Любимое домашнее животное: 
имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать.

 Диалог-расспрос об увлечении друга.
 Рассказывают о друге/друзьях (имя, 

возраст, что умеет делать).
 Описывают любимое животное и 

говорят о том, что оно умеет делать.
 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения.
 Воспроизводят наизусть текст песни.
 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи: 
краткие диалоги, рифмовки, песни.

 Воспринимают на слух и понимают 
основную информацию, 
содержащуюся в тексте.

 Читают вслух и про себя и понимают 
небольшие тексты, построенные как на 
изученном языковом материале, так и 
отдельные новые слова.

 Зрительно воспринимают текст, 
узнавая знакомые слова.

 Пишут с опорой на образец короткое 
личное письмо (сообщают краткие 
сведения о себе и своих увлечениях и 
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т.д.).
 Создают мини-проекты.
 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом.
 Соблюдают нормы произношения 

звуков немецкого языка в чтении вслух 
и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных 
особенностей.

 Употребляют наиболее 
употребительные фразы повседневного 
общения (Wie geht es dir? Was kannst 
du machen? Was machst du gern? Wie ist 
dein Haustier?) определенный и 
неопределенный артикли, 
притяжательные местоимения, 
множественное число имен 
существительных, повелительное 
наклонение.

Моя школа.  Классная комната, 
учебные предметы, школьные 
принадлежности.

Занятия на уроках. Правила 
поведения в школе. Школьные 
праздники.

 Ведут диалог-расспрос (спрашивают 
о том, как  называются данные  
предметы школьного обихода, что 
лежит в портфеле).

 Задают вопросы и отвечают на 
вопросы собеседника.

 Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, стихотворений, песен.

 Воспринимают на слух и понимают 
речь учителя, одноклассников в 
процессе общения на уроке.

 Вербально или невербально 
реагируют на услышанное.

 Читают вслух и про себя небольшие 
тексты, построенные  как на 
изученном языковом материале, так 
и содержащие отдельные новые 
слова.

 Зрительно воспринимают текст, 
узнают знакомые слова, 
грамматические явления, полностью 
понимают его содержание.

 Находят в тексте слова с заданным 
звуком.
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 Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.

 Употребляют наиболее 
употребительные фразы повседневного 
общения (Wie heißt dein Lieblingsfach? 
Lernst du gut?) определенный и 
неопределенный артикли, 
множественное число имен 
существительных, повелительное 
наклонение.

Мир вокруг меня. Мой 
дом/квартира/комната: названия 
комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера.  Мой 
город/село (общие сведения).

Любимое время года. Погода.  
Занятия в разные  времена года.

Природа: растения и животные. 
Домашние и дикие животные. 
Места обитания.

 Ведут диалог-расспрос (о названиях 
комнат  в доме/квартире, о предметах 
мебели и интерьера, о различной 
погоде; о том, где находятся члены 
семьи, о любимом животном и 
любимом времени года).

 Рассказывают о своём доме/квартире, о 
разных видах домов в разных странах, 
о  своей комнате, погоде, любимых 
животных.

 Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.

 Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, стихотворений, песен.

 Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом 
материале: краткие диалоги, 
рифмовки, песни.

 Вербально или невербально реагируют 
на услышанное.

 Выразительно читают вслух и про себя 
небольшие тексты, построенные как  
на изученном языковом материале, так 
и содержащие отдельные незнакомые 
слова.

 Пишут с опорой на образец небольшой 
рассказ о себе, своём доме, своей 
комнате, любимом животном и 
любимом времени года.

 Создают мини-проекты.
 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом.
 Соблюдают нормы произношения 
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звуков немецкого языка в чтении вслух 
и устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных 
особенностей.

 Употребляют наиболее 
употребительные фразы повседневного 
общения (Wo wohnst du? Was steht in 
deinem Zimmer? Wo steht der Tisch?)

 Употребляют склонение 
существительных в именительном, 
дательном, винительном падежах.

 Употребляют отрицательное 
местоимение kein.

 Употребляют предложения с 
вопросительным словом и без 
вопросительного слова.

Страна/страны изучаемого 
языка   и родная страна. 
Общие сведения: название, 
столица, крупные города.

 Читают  про себя и понимают небольшие 
тексты, построенные как на изученном 
языковом материале, так и содержащие 
отдельные незнакомые слова.

 Используют контекстуальную или 
языковую догадку в процессе чтения 
и аудирования.

• Читают предложения с правильным 
фразовым и логическим ударением.
• Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом.
• Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.
• Воспроизводят наизусть небольшие 
произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения.
• Понимают на слух речь учителя, 
высказывания одноклассников.

 Соблюдают нормы произношения 
звуков немецкого языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

• Пользуются немецко-русским словарём с 
применением знания алфавита.

 Пересказывают прочитанный текст  
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по опорам.
 Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, своём доме, о 
знаменитом спортсмене, о разных 
профессиях, о любимом животном и 
любимом времени года.

 Создают мини-проекты.
 Пишут с опорой на образец небольшой 

рассказ о парке аттракционов в своем 
родном городе.

 Создают мини-проекты.
 Используют весь грамматический и 

лексический материал, изученный в 
течение года.

 Употребляют предложения с 
вопросительным словом и без 
вопросительного слова.

Литературные персонажи 
популярных книг моих 
сверстников (имена героев книг, 
их внешность, черты характера, 
что умеют/не умеют делать). 
Сюжеты некоторых популярных 
немецких сказок. Произведения 
детского фольклора на 
немецком языке (рифмовки, 
стихи, песни).

 Воспроизводят наизусть небольшие 
произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения.

 Описывают персонажей 
сказок/легенд своей страны и других 
стран.

 Задают вопросы, отвечают на 
вопросы собеседника.

 Составляют собственный рассказ о 
персонаже сказки/легенды по 
аналогии.

 Создают мини-проекты, пишут 
небольшой рассказ по образцу.

 Вербально или невербально 
реагируют на услышанное.

 Соблюдают порядок слов в 
предложении.

 Оперируют в речи личными 
местоимениями в функции 
подлежащего и дополнения, 
некоторыми наречиями степени и 
образа действия.

 Используют наиболее 
употребительные предлоги места.

 Употребляют предложения с 
вопросительным словом и без 
вопросительного слова.
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 Употребляют основные 
коммуникативные типы 
предложений: повествовательные, 
вопросительные, побудительные.

 Знают основные способы 
словообразования: суффиксация, 
конверсия, словосложение.

Некоторые формы речевого и 
неречевого этикета 
немецкоговорящих стран  в ряде 
ситуаций общения (в школе, во 
время совместной игры, при 
разговоре по телефону, в гостях, 
за столом, в магазине).

 Ведут этикетные диалоги  в 
пределах изучаемых ситуаций 
общения.

 Начинают, поддерживают и 
завершают разговор.

 Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.
 Воспроизводят наизусть небольшие 
произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения, песни.
 Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников.
 Соблюдают нормы произношения звуков 
немецкого языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения 
с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей.

 Вербально или невербально 
выражают свое отношение к 
действию.

 Употребляют побудительные 
предложения в утвердительной и 
отрицательной формах.

 Воспроизводят основные 
коммуникативные типы 
предложений на основе речевых 
образцов.

 Используют мимику и жесты в 
случаях, когда не хватает языковых 
средств.

 Группируют слова по их 
тематической принадлежности.

 Используют слова адекватно 
ситуации общения/изображению.

 Используют в речи простейшие 
устойчивые словосочетания, речевые 
клише в соответствии с 
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коммуникативной задачей.
 Различают коммуникативный тип 

фразы по ее интонации.
 Употребляют наиболее 

употребительные фразы повседневного 
общения (Gehen wir ins Kino! 
Aufwiederhören! Bis bald! Kommst du 
mit?)

4 класс

Предметное содержание речи Содержание учебной деятельности 
учащихся

Знакомство: с 
одноклассниками, учителем, 
персонажами детских 
произведений: имя, возраст, 
город, страна.
Приветствие, прощание: с 
использованием типичных 
фраз немецкого речевого 
этикета.

 Ведут этикетный диалог в ситуации 
бытового общения (приветствуют, 
прощаются, узнают, как дела, 
знакомятся, расспрашивают о 
возрасте).

 Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен.

 Воспроизводят графически и 
каллиграфически корректно все 
изученные лексические единицы 
(письменным шрифтом).

 Различают на слух и адекватно 
произносят все звуки немецкого 
языка.

 Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом.

 Распознают и полностью понимают 
речь одноклассника в ходе общения с 
ним.

 Используют мимику и жесты в 
случаях, когда не хватает языковых 
средств.

 Глаголы  «sein», «haben», «können», 
конструкция «Darf ich…?», 
притяжательные местоимения, 
Präsens, предлоги направления и 
движения: durch, über, in, aus, hinauf, 
hinunter.

Я и моя семья: члены семьи, 
их имена, возраст, внешность, 
черты характера, 
увлечения/хобби, профессии.

 Пользуются основными 
коммуникативными типами речи 
(описанием, сообщением, рассказом) – 
представляют членов своей семьи, 
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Мой день (распорядок дня, 
домашние обязанности). 
Покупки в магазине: одежда, 
обувь, некоторые  продукты 
питания, фрукты и овощи. 
Любимая еда.

Семейные праздники: день 
рождения, Новый 
год/Рождество (подарки и 
поздравления). День Святого 
Валентина.

описывают (предмет, картинку, 
внешность, как празднуют день 
рождения и почему любят этот 
праздник); рассказывают (о себе, 
членах своей семьи и любимой еде, о 
том, какая бывает погода, и что носят 
в разную погоду и о любимых 
праздниках).

 Ведут этикетный диалог в ситуации 
бытового общения (поздравляют с 
днём рождения, другими 
праздниками).

 Ведут диалог-расспрос (о любимой 
еде, любимых праздниках,  
увлечениях) и диалог-побуждение к 
действию (сообщают о погоде и 
советуют, что нужно надеть, 
обсуждают, что подарить на день 
рождения).

 Создают мини-проекты.
 Используют переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных 
деталей.

 Умеют начать, поддержать и 
завершить разговор.

 Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.

 Воспроизводят наизусть тексты 
рифмовок, песен.

 Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом 
материале и содержащие некоторые 
незнакомые слова.

 Вербально или невербально 
реагируют на услышанное.

 Выразительно читают вслух 
небольшие тексты, построенные как 
на изученном языковом материале, так 
и содержащие отдельные новые слова.

 Анализируют буквосочетания.
 Зрительно воспринимают текст, 

узнают знакомые слова, 
грамматические явления и полностью 
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понимают его содержание.
 Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о своей семье, 
любимой еде, любимом празднике, а 
также  поздравление с днём рождения.

 Пишут личное письмо другу с опорой 
на образец, а также поздравительные 
открытки на день рождения и 
рождество.

 Владеют основными правилами 
чтения и орфографии.

 Соблюдают нормы произношения 
звуков немецкого языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

 Глаголы  «sein», «haben», «können», 
конструкция «Darf ich…?», 
притяжательные местоимения, 
Präsens, предлоги направления и 
движения: durch, über, in, aus, hinauf, 
hinunter.

 Предлоги места: neben, zwischen, links, 
rechts, неопределенный и 
определенный артикли, 
множественное число имен 
существительных

 Präsens, наречия образа действия, 
наречия частоты действия: immer, 
gewöhnlich, manchmal, nie, предлоги 
времени: um, in

 Cтепени сравнения имен 
прилагательных и наречий

 Выражают свое отношение к 
действию при помощи модальных 
глаголов (wollen, sollen, müssen, 
können)

Мир моих увлечений. Мои 
любимые занятия/хобби 
(чтение, коллекционирование, 
конструирование, рисование, 
музыка).
Спорт (игровые виды спорта, 
зимние и летние виды спорта). 

 Ведут диалог-расспрос (о том,  что 
умеют делать одноклассники, о 
любимом увлечении и любимом виде 
спорта, о том, на каких музыкальных 
инструментах умеют играть) и диалог-
побуждение к действию (предложения 
по поводу совместного проведения 
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Мои любимые сказки.

Выходной день (в зоопарке,  
цирке). Школьные каникулы.

выходного дня, занятия музыкой, 
спортом), комбинированный вид 
диалога.

 Рассказывают, выражая отношение (о 
том, что умеют делать, чем 
увлекаются).

 Соблюдают нормы произношения 
звуков немецкого языка в чтении 
вслух и устной речи.

 Группируют слова по их тематической 
принадлежности.

 Пересказывают прочитанный текст по 
опорам.

 Пишут с опорой на образец 
небольшой рассказ о своем увлечении, 
рассказы о родном городе.

  Создают  мини-проекты.
 Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом.
 Соблюдают нормы произношения 

звуков немецкого языка в чтении 
вслух и устной речи и правильно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

 Глаголы  «sein», «haben», «können», 
конструкция «Darf ich…?», 
притяжательные местоимения, 
Präsens, предлоги направления и 
движения: durch, über, in, aus, hinauf, 
hinunter.

 Употребляют простое прошедшее 
время Präterit.

Я и мои друзья. Имя, возраст, 
день рождения, внешность, 
характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Помощь 
другу.

Переписка с зарубежными 
друзьями.

Любимое домашнее животное: 
имя, возраст, цвет, размер, 

 Диалог-расспрос об увлечении друга.
 Рассказывают о друге/друзьях (имя, 

возраст, что умеет делать).
 Описывают любимое животное и 

говорят о том, что оно умеет делать.
 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения.
 Воспроизводят наизусть текст песен.
 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи.

 Воспринимают на слух и понимают 
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характер, что умеет делать. как основную информацию, 
содержащуюся в тексте, так и детали.

 Читают вслух и про себя и понимают 
небольшие тексты, построенные как 
на изученном языковом материале, так 
и отдельные новые слова.

 Зрительно воспринимают текст, 
узнавая знакомые слова.

 Пишут с опорой на образец короткое 
личное письмо.

 Создают мини-проекты.
 Прогнозируют содержание текста на 

основе заголовка.
 Используют придаточные 

предложения условия с союзом wenn.
 Cтепени сравнения имен 

прилагательных
 Используют придаточные 

предложения дополнительные с 
союзом dass.

 Выражают собственное мнение с 
помощью структуры Ich meine, dass.

Моя школа.  Классная 
комната, учебные предметы, 
школьные принадлежности.

Занятия на уроках. Правила 
поведения в школе. Школьные 
праздники.

 Ведут диалог-расспрос 
(спрашивают, какие уроки есть в 
школе, что делают на разных 
уроках, расспрашивают друг друга о 
любимом уроке).

 Воспринимают на слух и понимают 
речь учителя, одноклассников в 
процессе общения на уроке.

 Вербально или невербально 
реагируют на услышанное.

 Читают вслух и про себя небольшие 
тексты, построенные  как на 
изученном языковом материале, так 
и содержащие отдельные новые 
слова.

 Зрительно воспринимают текст, 
узнают знакомые слова, 
грамматические явления, полностью 
понимают его содержание.

 Догадываются о значении 
незнакомых слов по сходству с 
русским языком, по контексту.

229



 Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.

 Глаголы  «sein», «haben», «können», 
конструкция «Darf ich…?», 
притяжательные местоимения, 
Präsens, предлоги направления и 
движения: durch, über, in, aus, hinauf, 
hinunter.

 Употребляют простое прошедшее 
время Präterit.

 Используют придаточные 
предложения условия с союзом wenn.

 Cтепени сравнения имен 
прилагательных

 Используют придаточные 
предложения дополнительные с 
союзом dass.

 Выражают собственное мнение с 
помощью структуры Ich meine, dass.

Мир вокруг меня. Мой 
дом/квартира/комната: 
названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера.  
Мой город/село (общие 
сведения).

Любимое время года. Погода.  
Занятия в разные  времена 
года.

Природа: растения и 
животные. Домашние и дикие 
животные. Места обитания.

 Ведут диалог-расспрос (о названиях 
комнат  в доме/квартире, о предметах 
мебели и интерьера, о различной 
погоде; о том, что можно делать в 
разную погоду, где находятся члены 
семьи, о любимом животном и 
любимом времени года).

 Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.

 Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие 
доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом 
материале: краткие диалоги, 
рифмовки, песни.

 Вербально или невербально 
реагируют на услышанное.

 Выразительно читают вслух и про 
себя небольшие тексты, построенные 
как  на изученном языковом 
материале, так и содержащие 
отдельные незнакомые слова.

 Пишут с опорой на образец 
небольшой рассказ .

 Создают мини-проекты.
 Соблюдают правильное ударение в 
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словах и фразах, интонацию в целом.
 Соблюдают нормы произношения 

звуков немецкого языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

 Глаголы  «sein», «haben», «können», 
конструкция «Darf ich…?», 
притяжательные местоимения, 
Präsens, предлоги направления и 
движения: durch, über, in, aus, hinauf, 
hinunter.

 Употребляют простое прошедшее 
время Präterit.

 Используют придаточные 
предложения условия с союзом wenn.

 Cтепени сравнения имен 
прилагательных

 Используют придаточные 
предложения дополнительные с 
союзом dass.

 Выражают собственное мнение с 
помощью структуры Ich meine, dass.

Страна/страны изучаемого 
языка   и родная страна. 
Общие сведения: название, 
столица, крупные города.

Читают  про себя и понимают небольшие 
тексты, построенные как на изученном 
языковом материале, так и содержащие 
отдельные незнакомые слова.

 Используют контекстуальную или 
языковую догадку в процессе 
чтения и аудирования.

• Читают предложения с правильным 
фразовым и логическим ударением.
• Соблюдают правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом.
• Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.
• Воспроизводят наизусть небольшие 
произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения.
• Понимают на слух речь учителя, 
высказывания одноклассников.

 Соблюдают нормы произношения 
звуков немецкого языка в чтении 
вслух и устной речи и корректно 
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произносят предложения с точки 
зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.

• Пользуются немецко-русским словарём с 
применением знания алфавита.

 Пересказывают прочитанный текст  
по опорам.

 Создают мини-проекты.
 Пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ о  родном городе.
 Создают мини-проекты.

 Используют весь грамматический и 
лексический материал, изученный в 
течение года.

 Глаголы  «sein», «haben», «können», 
конструкция «Darf ich…?», 
притяжательные местоимения, 
Präsens, предлоги направления и 
движения: durch, über, in, aus, hinauf, 
hinunter.

 Употребляют простое прошедшее 
время Präterit.

 Используют придаточные 
предложения условия с союзом wenn.

 Cтепени сравнения имен 
прилагательных

 Используют придаточные 
предложения дополнительные с 
союзом dass.

 Выражают собственное мнение с 
помощью структуры Ich meine, dass.

 Используют личные местоимения в 
именительном, дательном, 
винительном падежах.

 Используют структуру Es ist 
interessant, …zu machen.

 Используют модальный глагол 
möchten

 Используют структуру модальный 
глагол + неопределенно-личное 
местоимение man. Man kann, man 
muss.

Литературные персонажи 
популярных книг моих 

 Воспроизводят наизусть небольшие 
произведения детского фольклора: 
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сверстников (имена героев 
книг, их внешность, черты 
характера, что умеют/не умеют 
делать). Сюжеты некоторых 
популярных немецких сказок. 
Произведения детского 
фольклора на немецком языке 
(рифмовки, стихи, песни).

рифмовки, стихотворения.
 Описывают персонажей 

сказок/книг/мультфильмов  своей 
страны и других стран.

 Задают вопросы, отвечают на 
вопросы собеседника.

 Составляют собственный рассказ о 
персонаже сказки/мультфильма  по 
аналогии.

 Создают мини-проекты, пишут 
небольшой рассказ по образцу.

 Пишут с опорой на образец 
небольшой рассказ о  знаменитых 
людях, о людях творческих  
профессий.

 Вербально или невербально 
реагируют на услышанное.

 Соблюдают порядок слов в 
предложении.

 Используют придаточные 
предложения условия с союзом wenn.

 Cтепени сравнения имен 
прилагательных

 Используют придаточные 
предложения дополнительные с 
союзом dass.

 Выражают собственное мнение с 
помощью структуры Ich meine, dass.

 Используют личные местоимения в 
именительном, дательном, 
винительном падежах.

 Используют структуру Es ist 
interessant, …zu machen.

 Используют модальный глагол 
möchten

 Используют структуру модальный 
глагол + неопределенно-личное 
местоимение man. Man kann, man 
muss.

Некоторые формы речевого и 
неречевого этикета 
немецкоговорящих стран  в 
ряде ситуаций общения (в 
школе, во время совместной 

 Ведут этикетные диалоги  в 
пределах изучаемых ситуаций 
общения.

 Начинают, поддерживают и 
завершают разговор.
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игры, при разговоре по 
телефону, в гостях, за столом, 
в магазине).

 Оперируют активной лексикой в 
процессе общения.
 Воспроизводят наизусть небольшие 
произведения детского фольклора: 
рифмовки, стихотворения, песни.
 Понимают на слух речь учителя, 
одноклассников.
 Соблюдают нормы произношения 
звуков немецкого языка в чтении вслух и 
устной речи и корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей.

 Вербально или невербально 
выражают свое отношение к 
действию.

 Употребляют побудительные 
предложения в утвердительной и 
отрицательной формах.

 Воспроизводят основные 
коммуникативные типы 
предложений на основе речевых 
образцов.

 Используют мимику и жесты в 
случаях, когда не хватает языковых 
средств.

 Группируют слова по их 
тематической принадлежности.

 Используют слова адекватно 
ситуации общения/изображению.

 Различают коммуникативный тип 
фразы по ее интонации.

 Используют в речи простейшие 
устойчивые словосочетания, 
оценочную лексику и речевые 
клише  в соответствии с 
коммуникативной задачей.

 Используют придаточные 
предложения условия с союзом wenn.

 Cтепени сравнения имен 
прилагательных

 Используют придаточные 
предложения дополнительные с 
союзом dass.

 Выражают собственное мнение с 

234



помощью структуры Ich meine, dass.
 Используют личные местоимения в 

именительном, дательном, 
винительном падежах.

 Используют структуру Es ist 
interessant, …zu machen.

 Используют модальный глагол 
möchten

 Используют структуру модальный 
глагол + неопределенно-личное 
местоимение man. Man kann, man 
muss.

2.2.2.4. Математика и информатика

1 класс

Общие понятия.

Признаки предметов.

Свойства  (признаки)  предметов:  цвет,  форма,  размер,  назначение, 

материал,  общее  название.  Выделение  предметов  из  группы по  заданным 

свойствам, сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в 

соответствии с указанными свойствами.

Отношения.

Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно, 

столько же.

Числа и операции над ними.

Числа от 1 до 10.

Числа  от  1  до  9.  Натуральное  число  как  результат  счёта  и  мера 

величины.  Реальные  и  идеальные  модели  понятия  «однозначное  число». 

Арабские и римские цифры. Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись 

отношений  между  числами.  Числовые  равенства,  неравенства. 

Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему 

числу,  вычитанием  1  из  числа,  непосредственно  следующего  за  ним  при 

счёте. Ноль. Число 10. Состав числа 10.

Числа от 1 до 20.
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Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование 

и название чисел от 1 до 20. Модели чисел. Чтение и запись чисел. Разряд 

десятков и  разряд единиц,  их место в  записи чисел.  Сравнение чисел,  их 

последовательность.  Представление  числа  в  виде  суммы  разрядных 

слагаемых.

Сложение и вычитание в пределах десяти.

Объединение  групп  предметов  в  целое  (сложение).  Удаление  группы 

предметов  (части)  из  целого  (вычитание).  Связь  между  сложением  и 

вычитанием на  основании представлений о  целом и  частях.  Соотношение 

целого и частей.

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и 

вычитания. Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от 

изменения компонент. Взаимосвязь операций сложения и вычитания.

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания.

Табличные  случаи  сложения  однозначных  чисел.  Соответствующие 

случаи вычитания. Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше 

на ...», «меньше на ...».

Сложение и вычитание чисел в пределах 20.

Алгоритмы  сложения  и  вычитания  однозначных  чисел  с  переходом 

через разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. 

(Состав чисел от 11 до 19.)

Величины и их измерение.

Величины:  длина,  масса,  объём  и  их  измерение.  Общие  свойства 

величин.  Единицы  измерения  величин:  сантиметр,  дециметр,  килограмм, 

литр.  Сравнение,  сложение  и  вычитание  именованных  чисел.  Аналогия 

десятичной системы мер длины (1 см, 1 дм) и десятичной системы записи 

двузначных чисел.

Текстовые задачи.

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи:

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания;
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б) задачи,  при  решении  которых  используются  понятия  «увеличить 

на ...», «уменьшить на ...»;

в) задачи на разностное сравнение. 

Элементы геометрии.

Ориентация  в  пространстве  и  на  плоскости:  «над»,  «под»,  «выше», 

«ниже»,  «между»,  «слева»,  «справа»,  «посередине»  и  др.  Точка.  Линии: 

прямая, кривая незамкнутая, кривая замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная. Углы: 

прямые и непрямые. Многоугольники как замкнутые ломаные: треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. Модели простейших 

геометрических  фигур.  Различные  виды  классификаций  геометрических 

фигур. Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. Вычисление 

суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр».

Элементы алгебры.

Равенства,  неравенства,  знаки  «=»,  «>»;  «<».  Числовые  выражения. 

Чтение,  запись,  нахождение  значений  выражений.  Порядок  выполнения 

действий  в  выражениях,  содержащих  два  и  более  действий.  Сравнение 

значений  выражений  вида  а + 5 и  а + 6;  а – 5 и  а – 6 .  Равенство  и 

неравенство. Уравнения вида а ± х = b; х – а = b.

Элементы стохастики.

Таблицы.  Строки  и  столбцы.  Начальные  представления  о  графах. 

Понятие о взаимно однозначном соответствии.  Задачи на расположение и 

выбор (перестановку) предметов.

Занимательные и нестандартные задачи.

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические задачи на 

поиск  закономерности  и  классификацию.  Арифметические  лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи 

с палочками.

Итоговое повторение.
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2 класс

Числа и операции над ними.

Числа от 1 до 100.

Десяток.  Счёт  десятками.  Образование  и  название  двузначных чисел. 

Модели двузначных чисел.  Чтение и запись чисел.  Сравнение двузначных 

чисел,  их  последовательность.  Представление  двузначного  числа  в  виде 

суммы разрядных слагаемых. Устная и письменная нумерация двузначных 

чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел.

Сложение и вычитание чисел.

Операции  сложения  и  вычитания.  Взаимосвязь  операций  сложения  и 

вычитания. Прямая и обратная операция.  Изменение результатов сложения и 

вычитания  в  зависимости  от  изменения  компонент.  Свойства  сложения  и 

вычитания.  Приёмы  рациональных  вычислений.  Сложение  и  вычитание 

двузначных чисел, оканчивающихся нулями. Устные и письменные приёмы 

сложения  и  вычитания  чисел  в  пределах  100.  Алгоритмы  сложения  и 

вычитания.

Умножение и деление чисел.

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление 

числа  в  виде  суммы  одинаковых  слагаемых.  Операция  умножения. 

Переместительное  свойство  умножения.  Операция  деления.  Взаимосвязь 

операций умножения и деления. Таблица умножения и деления однозначных 

чисел. Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления 

на 0. Понятия «увеличить в ...», «уменьшить в ...», «больше в ...», «меньше 

в  ...».  Умножение  и  деление  чисел  на  10.  Линейные  и  разветвляющиеся 

алгоритмы. Задание алгоритмов словесно и с помощью блок-схем.

Величины и их измерение.

Длина.  Единица  измерения  длины  –  метр.  Соотношения  между 

единицами  измерения  длины.  Перевод  именованных  чисел  в  заданные 

единицы (раздробление и превращение). Сравнение, сложение и вычитание 

именованных  чисел.  Умножение  и  деление  именованных  чисел  на 
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отвлеченное число. Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата 

и  прямоугольника.  Представление  о  площади  фигуры  и  её  измерение. 

Площадь прямоугольника и квадрата. Единицы площади: см2, дм2.

Цена, количество и стоимость товара.

Время. Единица времени – час.

Текстовые задачи.

Простые  и  составные  текстовые  задачи,  при  решении  которых 

используется:

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;

б) понятия «увеличить в (на)...»; «уменьшить в (на)...»;

в) разностное и кратное сравнение;

г) прямая и обратная пропорциональность.

Моделирование задач. Задачи с альтернативным условием.

Элементы геометрии.

Плоскость. Плоские и объёмные фигуры. Обозначение геометрических 

фигур буквами. Острые и тупые углы. Составление плоских фигур из частей. 

Деление  плоских  фигур  на  части.  Окружность.  Круг.  Вычерчивание 

окружностей с помощью циркуля и вырезание кругов. Радиус окружности.

Элементы алгебры.

Переменная.  Выражения  с  переменной.  Нахождение  значений 

выражений  вида  а ± 5;  4 – а; а : 2; а · 4;  6  :  а  при  заданных  числовых 

значениях переменной. Сравнение значений выражений вида а · 2 и а · 3; а : 2 

и а : 3. Использование скобок для обозначения последовательности действий. 

Порядок  действий  в  выражениях,  содержащих  два  и  более  действия  со 

скобками и без них. Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = b; 

а : х = b; х : а = b.

Элементы стохастики.

Решение  комбинаторных  задач  с  помощью  таблиц  и  графов.  Чтение 

информации,  заданной  с  помощью  линейных  диаграмм.  Первоначальные 

представления о сборе и накоплении данных. Запись данных, содержащихся 
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в тексте, в таблицу.  Понятие о случайном эксперименте. Понятия «чаще», 

«реже», «возможно», «невозможно», «случайно».

Занимательные и нестандартные задачи.

Высказывания. Истинные и ложные высказывания. Логические задачи. 

Арифметические  лабиринты,  магические  фигуры,  математические  фокусы. 

Задачи  на  разрезание  и  составление  фигур.  Задачи  с  палочками. 

Уникурсальные кривые. Итоговое повторение.

3 класс

 Числа и операции над ними.

Числа от 1 до 1 000. Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. 

Разряд  сотен,  десятков,  единиц.  Разрядные  слагаемые.  Чтение  и  запись 

трёхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравнение чисел.

Дробные числа.

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по 

доле.

Сложение и вычитание чисел.

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное 

сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел.

Умножение и деление чисел в пределах 100.

Операции  умножения  и  деления  над  числами  в  пределах  100. 

Распределительное  свойство  умножения  и  деления  относительно  суммы 

(умножение и деление суммы на число). Сочетательное свойство умножения. 

Использование  свойств  умножения  и  деления  для  рационализации 

вычислений.  Внетабличное  умножение  и  деление.  Деление  с  остатком. 

Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в 

зависимости от изменения компонент. Операции умножения и деления над 

числами в  пределах  1000.  Устное  умножение  и  деление  чисел  в  случаях, 

сводимых  к  действиям  в  пределах  100;  умножение  и  деление  на  100. 

Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись 
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умножения «в столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на 

однозначное. Запись деления «уголком».

Величины и их измерение.

Объём.  Единицы  объёма:  1  см3,  1  дм3,  1  м3.  Соотношения  между 

единицами  измерения  объема.  Формулы  объема  прямоугольного 

параллелепипеда (куба).

Время.  Единицы  измерения  времени:  секунда,  минута,  час,  сутки, 

неделя,  месяц,  год.  Соотношения  между  единицами  измерения  времени. 

Календарь.

Длина.  Единицы длины:  1  мм,  1  км.  Соотношения между единицами 

измерения длины.

Масса.  Единица  измерения  массы:  центнер.  Соотношения  между 

единицами измерения массы.

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, 

расстояние.

Текстовые задачи.

Решение  простых  и  составных  текстовых  задач.  Пропедевтика 

функциональной  зависимости  при  решении  задач  с  пропорциональными 

величинами.  Решение  простых  задач  на  движение.  Моделирование  задач. 

Задачи с альтернативным условием.

Элементы геометрии.

Куб,  прямоугольный  параллелепипед.  Их  элементы.  Отпечатки 

объёмных  фигур  на  плоскости.  Виды  треугольников:  прямоугольный, 

остроугольный,  тупоугольный;  равносторонний,  равнобедренный, 

разносторонний. Изменение положения плоских фигур на плоскости.

Элементы алгебры.

Выражения  с  двумя  переменными.  Нахождение  значений  выражений 

вида  а ± b; а · b; а : b.  Неравенства с одной переменной. Решение подбором 

неравенств с одной переменной вида: а ± х < b; а ± х > b. Решение уравнений 

вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х = с : b; х : а = с ± b ; а ∙ х  = 
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с ± b ; а : х  =  с ∙ b  и т.д.  Прямая  пропорциональность.  Обратная 

пропорциональность.  Использование  уравнений  при  решении  текстовых 

задач.

Элементы стохастики.

Решение  комбинаторных  задач  с  помощью  таблиц  и  графов. 

Упорядоченный  перебор  вариантов.  Дерево  выбора.  Случайные 

эксперименты.  Запись  результатов  случайного  эксперимента.  Понятие  о 

частоте  события  в  серии  одинаковых  случайных  экспериментов.  Понятия 

«чаще»,  «реже»,  «невозможно»,  «возможно»,  «случайно».  Первоначальное 

представление  о  сборе  и  обработке  статистической  информации.  Чтение 

информации,  заданной  с  помощью  линейных  и  столбчатых  диаграмм, 

таблиц,  графов.  Построение  простейших  линейных  диаграмм  по 

содержащейся в таблице информации. Круговые диаграммы.

Занимательные и нестандартные задачи. 

Уникурсальные кривые. Логические задачи. Решение логических задач с 

помощью таблиц и графов. Множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение множеств, объединение множеств, высказывания с кванторами 

общности  и  существования.  Затруднительные  положения:  задачи  на 

переправы, переливания, взвешивания. Задачи на принцип Дирихле.

Итоговое повторение.

4 класс

Числа и операции над ними.

Дробные числа.

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа 

по  его  части.  Какую  часть  одно  число  составляет  от  другого.  Сложение 

дробей  с  одинаковыми знаменателями.  Вычитание  дробей  с  одинаковыми 

знаменателями.

Числа от 1 до 1 000 000.

Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс 
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тысяч.  I,  II,  III разряды в классе единиц и в классе тысяч.  Представление 

числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение чисел.

Числа от 1 до 1 000 000 000.

Устная  и  письменная  нумерация  многозначных  чисел.  Числовой  луч. 

Движение  по  числовому  лучу.  Расположение  на  числовом  луче  точек  с 

заданными координатами, определение координат заданных точек. Точные и 

приближенные  значения  величин.  Округление  чисел,  использование 

округления в практической деятельности.

Сложение и вычитание чисел.

Операции  сложения  и  вычитания  над  числами  в  пределах  от  1  до 

1 000 000. Приёмы рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10,  100,  1 000.  Умножение и деление 

чисел,  оканчивающихся  нулями.  Устное  умножение  и  деление  чисел  на 

однозначное  число  в  случаях,  сводимых  к  действиям  в  пределах  100. 

Письменное  умножение  и  деление  на  однозначное  число.  Умножение  и 

деление на двузначное и трёхзначное число.

Величины и их измерение.

Оценка  площади.  Приближённое  вычисление  площадей.  Площади 

составных  фигур.  Новые  единицы  площади:  мм2,  км2,  гектар,  ар  (сотка). 

Площадь прямоугольного треугольника. Работа, производительность труда, 

время  работы.  Функциональные  зависимости  между  группами  величин: 

скорость,  время,  расстояние;  цена,  количество,  стоимость; 

производительность  труда,  время  работы,  работа.  Формулы,  выражающие 

эти зависимости.

Текстовые задачи.

Одновременное  движение  по  числовому лучу.  Встречное  движение  и 

движение в противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с 

отставанием. Задачи с альтернативным условием.

Элементы геометрии.
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Изменение  положения  объемных  фигур  в  пространстве.  Объёмные 

фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов. Прямоугольная система 

координат  на  плоскости.  Соответствие  между  точками  на  плоскости  и 

упорядоченными парами чисел.

Элементы алгебры.

Вычисление  значений  числовых  выражений,  содержащих  до  шести 

действий  (со  скобками  и  без  них),  на  основе  знания  правила  о  порядке 

выполнения  действий  и  знания  свойств  арифметических  действий. 

Использование уравнений при решении текстовых задач.

Элементы стохастики.

Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей 

действительности.  Опросы  общественного  мнения  как  сбор  и  обработка 

статистической  информации.  Понятие  о  вероятности  случайного  события. 

Стохастические  игры.  Справедливые  и  несправедливые  игры.  Понятие 

среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего 

арифметического. Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся 

в круговой диаграмме.

Занимательные и нестандартные задачи.

Принцип Дирихле. Математические игры.

Итоговое повторение.

2.2.2.5.Окружающий мир

1 класс

«Я и мир вокруг»

Как мы понимаем друг друга. Школьник, его обязанности. Школа. Рука 

и указательный палец – простейший способ общения.  Рука.  Указательный 

палец, его роль в показывании предметов. Речь – основной способ общения 

людей.  Использование слова для называния предмета,  признака,  действия. 

Предметы, которые нельзя показать пальцем (далёкие, сказочные, предметы 

в будущем). 
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Польза  обмена  знаниями  между  людьми.  Передача  и  накопление 

жизненного  опыта  –  основа  благосостояния  людей.  Источник  жизненного 

опыта: собственный опыт, знания других людей, книги.

Понятия  «справа»,   «слева»,   «посередине»,  «за»,  «перед»,  «спереди», 

«сзади»,  «вперёд»,  «назад»,  «влево»,  «вправо»,  «выше»,  «ниже»,  «верх», 

«низ».  «Раньше» и «позже».

Как мы узнаём, что перед нами.  Предметы и их признаки.  Признаки 

общие  с  другими  предметами  и  своеобразные.  Различение  предметов  по 

признакам.  Сравнение  признаков  данного  предмета  с  другими.  Свойства 

предметов,  их  части  и  действия  с  ними  позволяют  различать  предметы. 

Сочетания предметов. Признаки сочетаний: предметы в качестве признаков; 

предметы с определенными признаками.

Как ты узнаёшь мир. Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, уши 

–  орган  слуха,  нос  –  орган  обоняния,  язык  –  орган  вкуса,  кожа  –  орган 

осязания.  Память –  хранилище опыта.  Ум.  Помощь родителей и учителей 

детям в узнавании мира. Книга хранит знания и опыт людей. Энциклопедия.

Твоя семья и  твои друзья.  Твоя  семья  и  её  состав.  Взаимопомощь в 

семье.  Роль  в  семье  каждого  её  члена,  «профессии»  членов  семьи.  Твоя 

помощь семье. Какими качествами должна обладать семья.

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. 

Как вести себя на кухне, в ванне. Правила использования электроприборов. 

Правила  противопожарной  безопасности.  Осторожность  при 

взаимоотношениях с чужими и незнакомыми людьми.

Друг  и  друзья.  Общение  как  взаимодействие  людей,  обмен  мыслями, 

знаниями, чувствами, воздействие друг на друга. Значение общения в жизни 

человека. Умение общаться. Роль вежливых слов в общении. Улыбка и её 

роль.  Выражение  приветствия  и  прощания,  благодарности,  просьбы, 

извинения, отказа, несогласия. Как нужно слушать 

собеседника.  Чудеса  общения  (слушание,  разговор,  музыка,  рисунки, 

танцы и т.д.). Виды общения у человека и животных, их сходство.

245



Что нас окружает. Город и его особенности. Жилой район: дома, улицы, 

парки.  Городской  транспорт.  Взаимопомощь  людей  разных  профессий  – 

основа  жизни  города.  Путешествие  по  городу:  жилые  районы,  заводы  и 

фабрики,  деловой  и  научный  центр  города,  зона  отдыха.  Село,  его 

особенности.  Жизнь  людей  в  сёлах  и  деревнях.  Выращивание  растений  в 

огородах,  садах  и  полях,  разведение  домашних  животных.  Правила 

безопасного поведения на улице. Светофор. Дорожные знаки. 

Взаимосвязь  людей  разных  профессий  в  процессе  производства  хлеба. 

Сказочный  герой  Колобок  и  его  путешествие.  Хозяйство  человека.  Роль 

природных богатств. Добыча из подземных кладовых. Изготовление вещей 

на  заводах  и  фабриках.  Сельскохозяйственные  растения  и  животные,  их 

помощь человеку. Сельское хозяйство: растениеводство и животноводство. 

Сфера обслуживания. Транспорт. 

Зависимость  человека  от  природы.  Живые  природные  богатства: 

животные и растения. Неживые природные богатства: воздух, почва, вода, 

запасы  подземных  кладовых.  Силы  природы  –  ветер,  солнечный  свет, 

течение  рек.  Роль  природных  богатств  в  хозяйстве  человека.  Бережное 

отношение к природным богатствам. Твёрдые, жидкие и газообразные тела, 

их отображение в русском языке. Три состояния воды: твёрдое (лед, снег), 

жидкое (вода), газообразное (пар).

Экскурсия «Безопасная дорога в школу».

Живые  обитатели  планеты.  Растения,  грибы,  животные,  человек  – 

живые организмы. Рост, дыхание, питание, размножение – свойства живых 

организмов. Смертность живых организмов. Бережное отношение к живым 

обитателям Земли.

Сходство  растений  и  животных:  дыхание,  питание,  рост,  развитие, 

размножение. Растения кормят всех обитателей Земли и насыщают воздух 

кислородом.  Растения  –  «кормильцы».  Животные  чаще  подвижны,  ищут 

добычу,  поедают  пищу.  Их  «профессия»  –  «едоки».  Охрана  живых 

организмов в природе – важнейшая забота человека. Многообразие растений 
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(цветковые и нецветковые растения). Грибы. Многообразие животных. Связь 

живых  организмов  разных  «профессий»  друг  с  другом.  Их 

приспособленность к своему месту жизни.

Культурные  растения  и  домашние  животные  –  наши  друзья.  Забота 

человека о них. Собаки – помощники человека.  Происхождение и породы 

собак.  Комнатные  растения  –  пришельцы  из  разных  стран.  Уход  за 

растениями  (регулярный  полив,  свет).  Сельский  дом  и  его  обитатели  – 

животные,  их  использование  человеком.  Забота  о  домашних  животных. 

Культурные растения. Садовые, огородные и полевые растения – кормильцы 

человека. Фрукты и овощи. Съедобные части растений.

Человек,  как  и  животное:  дышит,  питается  и  рождает  детёнышей. 

Сходство  человека  с  животными.  Знакомство  с  назначением  различных 

частей тела  человека.  Человек –  разумное существо.  Изготовление вещей. 

Поступки, свойственные разумному существу. Забота о природе.

Экология  –  наука  о  том,  как  жить  в  мире  с  природой,  не  нарушая  её 

законов.  Правила  поведения  в  природе.  Задания  учащимся  на 

сообразительность:  что  можно,  а  чего  нельзя  делать  в  природе.  Бережное 

отношение к окружающему миру.

Отчего и почему. Последовательность событий и её причины. Причина и 

следствие.

Времена  года.  Осень.  Признаки  осени:  похолодание,  короткий  день, 

листопад, лёд на лужах. Окраска листьев. Подготовка животных к зиме.

Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные 

узоры. Животные и растения зимой. Помощь животным.

Весна.  Признаки  весны:  ледоход,  таяние  снега,  распускание  листьев, 

прилёт  птиц,  начало  цветения  растений,  гнездование  птиц.  Цветы  – 

первоцветы. Птицы и их гнёзда.

Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза 

(гром,  молния).  Народные  приметы.  Всё  живое  приносит  потомство, 
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созревание плодов. Грибы. Путешествие воды. Правила поведения при грозе. 

Гнёзда и логова животных.

Экскурсия в парк «Осенняя природа».

Экскурсия в парк «Зимняя природа».

Экскурсия в парк «Весенняя природа».

2 класс

«Наша планета Земля»

Введение.  Общие  слова  –  понятия.  Живая  и  неживая  природа.  Вещи. 

Вещество. Твёрдые тела, жидкости и газы, их свойства. Воздух – смесь газов. 

Вода – жидкость. Лёд – твёрдое тело. Смена состояний веществ.

Земля и солнце.  Определение времени дня и  года  по Солнцу и Луне. 

Определение направлений по Солнцу и Полярной звезде. Основные стороны 

горизонта: восток – направление на восход Солнца, запад – направление на 

закат Солнца, север – направление на Полярную звезду, юг – направление на 

Солнце  в  полдень.  Компас  и  пользование  им.  Практическая  работа  с 

компасом. Смена фаз Луны. Изготовление солнечных часов.

Форма  Земли.  Линия  горизонта.  Доказательства  шарообразной  формы 

Земли:  расширение  горизонта  с  поднятием  в  высоту,  кругосветные 

путешествия, лунное затмение, полёт в космос. 

Практическая  работа с  глобусом. Глобус  –  модель  Земли.  Движение 

глобуса и Земли. Экватор, полюса, полушария. Меридианы и параллели.

Вселенная  или  космос.  Планеты  и  звёзды  –  небесные  тела.  Звёзды  – 

самосветящиеся  небесные  тела.  Созвездия.  Планеты  светят  отражённым 

светом.  Земля  –  планета.  Солнце  –  звезда.  Планеты  Солнечной  системы. 

Движение  планет  по  орбитам  вокруг  Солнца.   Луна  –  спутник  Земли. 

Солнечное затмение. Цвет воздуха. 

Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу, большие 

массивные  предметы  притягивают  к  себе  сильнее  –  закон  всемирного 

тяготения. Влияние земного притяжения на нашу жизнь. Невесомость.
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Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. Вращение 

Земли вокруг своей оси – причина смены дня и ночи. Соразмерность ритма 

жизни человека суткам. Режим дня. Практическая работа с глобусом.

Смена  времён  года.  Жизнь  природы  изменяется  по  сезонам.  Высота 

солнца  над  горизонтом  в  разные  сезоны  года.  Изменение  угла  наклона 

солнечных лучей в течение года. Обращение Земли вокруг Солнца – причина 

смены сезонов года. Ось Земли направлена на Полярную звезду. Благодаря 

наклону оси Земля поворачивается к Солнцу то своим северным полушарием 

(лето северного полушария), то южным (зима северного полушария). Земля 

сохраняет тепло солнечных лучей. 

Холодные, умеренные и жаркий пояса освещённости и их расположение 

на  Земле  и  относительно  солнечных  лучей.  Полярный  круг,  тропик. 

Холодный  пояс  –  долгая  зима  и  короткое  лето,  умеренный  пояс  – 

чередование зимы и лета, жаркий пояс – «вечное лето».

Атмосфера  –  воздушная  оболочка  Земли.  Погода  и  её  признаки. 

Температура, её измерение. Термометр. Практическая работа с термометром. 

Облачность.  Осадки:  дождь,  снег,  град.  Ветер и причина его образования. 

Климат  –  закономерно  повторяющееся  состояние  погоды  в  течение  года. 

Дневник наблюдений за погодой.  Признаки хорошей и плохой погоды. 

Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта.  План и карта – 

изображение  Земли  на  плоскости.  Представление  о  масштабе.  Условные 

знаки. 

Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий. 

Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли 

и глобусе.

Практическая работа с картой.

Материк – большой участок суши, окружённый водой. Евразия, Африка, 

Австралия, Северная Америка, Южная Америка и Антарктида – материки. 

Европа,  Азия,  Африка,  Австралия,  Америка  и  Антарктика  –  части  света. 
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Северный Ледовитый, Атлантический, Тихий и Индийский океаны.

Формы  земной  поверхности.  Реки  –  постоянный  водный  поток  из 

осадков, выпавших на поверхность суши. Исток, русло, устье (дельта). Левый 

и правый берег. Водосборный бассейн. Круговорот воды в природе. Почему 

вода в реке не кончается? Почему в реке так много воды? Почему реки текут 

не только во время дождя? Как реки и ручьи изменяют земную поверхность? 

Долина реки. Важнейшие реки мира и их местонахождение на карте. Горные 

и равнинные реки. Озёра – природные водоёмы со стоячей водой. Проточные 

и  бессточные  озёра.  Крупные  озёра.  Самое  глубокое  озеро  –  Байкал. 

Каспийское море – самое большое озеро.

Равнины  –  ровные  или  слабохолмистые  участки  суши.  Равнины  и 

низменности. Болота. Горы – поднятия земной поверхности. Природа равнин 

и гор. Горные породы. Полезные ископаемые. Важнейшие равнины, горы и 

вершины и их местонахождение на карте. Как образовались горы: подземная 

сила поднимает горы, а выветривание разрушает. Как горы превращаются в 

равнины.  Выветривание.  Горы  и  вулканы.  Вулканы  и  извержения. 

Землетрясения – результат смещения пластов Земли.

Полуострова  –  участки  суши,  выдающиеся  в  океан.  Важнейшие 

полуострова и их местонахождение на карте. Острова – небольшие участки 

суши,  отделённые  морями  и  океанами  от  материков.  Важнейшие  острова 

земного шара и их местонахождение на карте. Моря – большие водоёмы с 

солёной  водой,  расположенные  по  краям  океанов  и  омывающие  сушу. 

Свойства морей: все моря соединяются друг с другом, уровень воды во всех 

морях  одинаков,  вода  в  морях  солёная.  Важнейшие  моря  мира  и  их 

местонахождение  на  карте.  Обитатели  морей.  Коралловые  рифы  и 

населяющие их организмы.

Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной).

Земля – наш общий дом.  Место обитания живых организмов. Пищевые 

связи. Экосистема – совместно обитающие живые организмы и тот участок 

земли,  на  котором  они  обитают.  Растения  –  «кормильцы».  Животные  – 
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«едоки».  Грибы,  микробы,  дождевые  черви  –  «мусорщики».  Едоки  и 

мусорщики дают питательные вещества растениям. Взаимосвязь всех живых 

существ в экосистеме. Их взаимная приспособленность. Круговорот веществ.

Природные  зоны  –  территории  суши  со  сходными  природными 

условиями,  получающие  сходное  количество  солнечного  тепла  и  света  и 

сменяющиеся в определённом порядке от полюса к экватору.

Природные  зоны  холодного  пояса.  Ледяные  пустыни  и  их  обитатели. 

Тундра.  Суровый  климат:  долгая  полярная  ночь  и  короткий  летний  день. 

Вечная  мерзлота.  Пейзаж  тундр.  Животный  и  растительный  мир. 

Расположение тундры на земном шаре. Красная книга.

Умеренный  пояс.  Леса.  Смена  сезонов.  Вечнозелёные  хвойные  и 

лиственные деревья. Листопад и его роль в сезонном климате. Животный и 

растительный мир. Расположение лесов на земном шаре. Как леса сменяют 

друг друга.

Степь.  Сухой  климат  степей.  Открытый  пейзаж.  Животный  и 

растительный мир. Расположение на земном шаре. Пустыня. Жаркий сухой 

климат. Пейзаж пустынь. Животный и растительный мир. Приспособление 

живых организмов к засушливому климату пустынь. Расположение пустынь 

на земном шаре. 

Хрупкая  природа  степей  и  пустынь,  необходимость  её  сохранения. 

Засушливые зоны жаркого пояса. Зона тропических пустынь и её обитатели. 

Оазис. Степь жаркого пояса – саванна. Вечнозелёный лес. Жаркий влажный 

климат  тропического  леса.  Животный и  растительный мир.  Расположение 

вечнозёленых лесов на земном шаре.

Горы.  Похолодание  с  подъёмом в  горы:  солнце  нагревает  не  воздух,  а 

землю.  Элементарные  представления  о  высотной  поясности.  Горные 

растения и животные. Природные катастрофы в горах.

Приспособление  людей  к  жизни  в  различных  природных  условиях. 

Человеческие  расы.  Элементарные потребности  человека:  пища и  одежда. 

Собирание пищи (плоды, ягоды, грибы, коренья) и охота на диких животных 
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–  наиболее  древние  занятия  человека.  Земледелие  и  скотоводство. 

Земледелие  –  занятие  жителей  равнин  и  низменностей.  Скотоводство  – 

занятие  жителей  пустынь  и  гор.  Города  –  место  жительства  множества 

людей, занятых в промышленности. Страны и населяющие их народы. Карта 

стран и городов – политическая карта. Крупные страны и города мира и их 

расположение.

Экскурсия «Знакомство  с  природой  своей  природной  зоны».  Правила 

безопасного путешествия.

Части  света.  Европа.  Страны  и  города  Европы  (Великобритания, 

Франция,  Италия,  Германия,  Украина,  Дания,  Швеция).  Альпы  –  горы 

Европы. Окружающие нас предметы и их родина. Герои детских сказок из 

европейских стран.

Азия.  Самая большая часть света.  Природные условия Азии.  Страны и 

народы Азии (Япония, Китай, Индия). Азия – родина более чем половины 

человечества. Окружающие нас предметы и их родина. 

Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы Африки: 

негры и арабы. Страны Африки: Египет. Пустыня Сахара. Природные зоны 

Африки. Окружающие нас предметы и их родина. Африканские животные. 

Как уберечься от солнечных лучей. 

Америка.  Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и жаркий 

климат.  Природные зоны Северной Америки.  Северная  Америка  –  вторая 

родина промышленности. Страны (США, Канада) и города. Окружающие нас 

предметы и их родина. Природные зоны Южной Америки и их обитатели. 

Южная Америка – родина самых мелких птиц, самых больших змей, бабочек 

и  жуков,  самого  твёрдого  и  самого  легкого  дерева.  Открытие  Америки 

викингами и Колумбом.

Австралия.  Климат  и  природные  зоны Австралии.  Австралия  –  родина 

кенгуру и других зверей с сумкой. Антарктида – самый холодный материк на 

Земле.  Самые  низкие  температуры.  Ледники.  Жизнь  в  Антарктиде 

существует  только  вдоль  кромки  побережья.  Освоение  Южного  полюса. 
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Самый большой круговорот  воды.  Почему  в  Антарктиде  холоднее,  чем  в 

Арктике.

Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. Основные 

реки, озёра, равнины, горы, острова, полуострова и моря России. Природные 

богатства нашей страны. Люди – главное богатство нашей страны. Древние 

мастера  –  гордость  России.  Архитектурные  памятники  нашей  страны. 

Природа и достопримечательности своего края.

Наша  маленькая  планета  Земля.  Рост  воздействия  современного 

человека  на  природу:  накопление  мусора,  изменение  климата,  создание 

искусственных  озёр  и  пустынь.  Необходимость  охраны  и  бережного 

отношения  к  природе.  Правила  поведения  в  квартире,  позволяющие 

сохранить природу.

3 класс

Раздел 1: «Обитатели Земли» 

Вещество и энергия. Тела естественные и искусственные. Вещество – то, 

из чего состоят все предметы и тела в природе. Вещество состоит из частиц. 

Молекулы – мельчайшие частицы вещества.  Чистые вещества,  смеси.  Три 

состояния  вещества:  твёрдые  тела,  жидкости  и  газы,  расположение  в  них 

частиц. Превращение веществ. Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое. 

Почему лёд легче воды. 

Энергия  –  источник  движения.  Многообразие  проявлений  энергии. 

Электричество,  солнечный свет,  падающая вода – явления,  обусловленные 

действием  энергии.  Превращение  энергии  на  примере  быта  людей. 

Неистребимость энергии. Превращение энергии и выделение тепла. 

Оболочка планеты, охваченная жизнью. Воздушная, водная и каменная 

оболочки Земли. Распространение живых организмов. Живая оболочка Земли 

–  биосфера.  Жизнь  распространена  в  области  взаимного  проникновения 

атмосферы, гидросферы и литосферы.
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Важнейшее  условие  жизни  людей  –  порядок  окружающего  мира. 

Стабильность условий – следствие круговорота веществ в природе. Жизнь – 

участник круговорота веществ.

Участники  круговорота  веществ.  Растения  –  производители,  их  роль  в 

обеспечении  пищи  и  кислорода.  Животные  –  потребители,  их  роль  в 

ограничении числа растений. Грибы и бактерии – разрушители,  их роль в 

превращении умерших организмов в минеральные питательные вещества для 

растений.

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен 

веществ.  Использование  поглощённых  веществ  для  жизни,  рост, 

самообновление, размножение. Горение и дыхание. 

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми 

организмами.

Экологическая  система.  Большой  круговорот  в  биосфере  связывает 

между  собой  все  экосистемы.  Экосистема  –  единство  живой  и  неживой 

природы,  в  котором  сообщество  живых  организмов  разных  «профессий» 

способно  совместными  усилиями  поддерживать  круговорот  веществ. 

Сообщество.  Живые  и  неживые  компоненты  экосистемы.  Цепи  питания. 

Почва  –  единство  живого  и  неживого.  Плодородие  почв.  Как  образуется 

почва?

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и 

циклопы – излюбленный корм аквариумных рыб. Озёрные и речные рыбы. 

Бактерии и их роль в переработке отходов. Постепенное зарастание озера.

Болото  –  заросшее  озеро.  Болотные  растения.  Сфагнум  и  его  роль  в 

поглощении  лишней  воды.  Болотные  ягоды  и  их  потребители.  Животные 

болот.  Не  полностью  замкнутый  круговорот  болот.  Торф  и  накопление 

отмершей органики. Постепенное самоосушение болота.

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и её 

роль в сохранении и создании рельефа. Животные лугов. Дождевые черви и 

бактерии, их роль в почвенном плодородии. Зарастание луга лесом.
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Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – 

мощные насосы (передвижение  воды с  минеральными солями по  стволу). 

Лесные кустарники. Лесные травы. Значение лесных животных. Животные 

не  только  участвуют  в  круговороте  веществ,  но  и  регулируют  его. 

Распространение семян растений (берёза, дуб, малина и др.). Лесные грибы и 

бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ.

Роль  воды  и  ветра  в  разрушении  гор,  смывании  почвы.  Роль  жизни  в 

сохранении живой оболочки. Смена экосистем и восстановление замкнутого 

круговорота  веществ.  Жизнь  вылечивает  раны  биосферы.  Зарастание 

кострища,  брошенного  поля  (залежи).  Как  помочь  природе  вылечить  её 

раны?

Поле  –  искусственная  экологическая  система.  Культурные  растения, 

сажаемые  на  полях.  Зависимость  круговорота  веществ  на  полях  от 

деятельности  человека.  Вспашка  полей.  Удобрение  поля.  Неспособность 

культурных  растений  к  защите  –  массовые  размножения  сорняков  и 

вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с сорняками и 

вредителями.

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, 

вода) и живые компоненты аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, бактерии. 

Взаимосвязь всех живых и неживых компонентов в аквариуме. Возможные 

ошибки начинающего аквариумиста.

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса».

Живые участники круговорота веществ.  Растения и их роль на Земле. 

Стебель,  лист,  корень  –  основные  органы  цветкового  растений.  Цветок  – 

орган размножения. Семя и его роль. Плод. Разнообразие растений: хвойные, 

цветковые, мхи, хвощи, плауны, папоротники, водоросли. Растения состоят 

из отдельных клеток. Хлорофилл и его роль.

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда 

между разными частями многоклеточного организма. Черви. Роль мышц при 
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активном  движении.  Возникновение  головы  и  хвоста,  спины  и  брюха. 

Моллюски. Раковина моллюсков как дом и опора для мышц.

Появление  твёрдых покровов  –  защита  от  хищников.  Наружный скелет 

членистоногих –  «латы» рыцаря.  Насекомые и  их  многообразие.  Развитие 

насекомых. Раки, пауки и их особенности.

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные 

животные,  приспособившиеся  к  жизни  в  воде.  Многообразие  рыб.  Выход 

животных на сушу. Жизнь на границе воды и суши и строение земноводных: 

легкие  –  органы  дыхания,  голая  кожа  и  развитие  головастиков  в  воде. 

Пресмыкающиеся  –  сухопутные  животные  с  непостоянной  температурой 

тела. Звери и птицы – животные с постоянной температурой тела. Птицы и 

их  приспособления  к  полету.  Перо.  Перелётные  и  оседлые  птицы.  Звери. 

Шерсть. Забота о потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств.

Осторожное  обращение  с  дикими  животными.  Правила  поведения  с 

домашними животными. 

Грибы  –  разрушители  древесины.  Грибница.  Дрожжи  и  их  роль  в 

изготовлении хлеба. Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. 

Содружество гриба и дерева. Лишайники. 

Бактерии  –  универсальные  разрушители  веществ.  Бактерии  –  самые 

простые, древние и мельчайшие живые существа. Трудности наблюдения за 

бактериями. Следы жизнедеятельности бактерий видны всюду. Бактерии –

главные участники всех круговоротов.

Использование  людьми  круговорота  для  своих  нужд.  Разрушение 

круговорота веществ и угроза благосостоянию людей. Природа не успевает 

восстанавливать  запасы.  Природа  не  успевает  перерабатывать  мусор. 

Примеры  экологических  нарушений  в  биосфере.  Жизнь  в  согласии  с 

природой  –  единственная  стратегия  для  человечества.  Заповедники  и 

национальные парки.

Экскурсия в  зоопарк  или  ботанический  сад,  краеведческий  музей,  тема 

«Многообразие растений и животных».
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3 класс

Раздел 2: «Моё Отечество» 

Твои родные и твоя Родина в потоке времени.  Родословная человека. 

Поколения предков.  Родословное древо.  Фамилия,  имя и отчество –  связь 

времен.

Представление  о  «реке  времени».  Исторический  счёт  времени.  Век 

(столетие)  и  эра   точка  отсчёта  времени.  Принятая  в  современном 

летоисчислении христианская эра. Первичные представления о христианстве 

– одной из самых распространённых в мире религий.

Наша Родина (дом,  город или село,  родной край,  страна).  Общество,  в 

котором мы живём.  Образ  государства.  Государственная власть.  Законы – 

обязательные для всех правила поведения, установленные государством. Моя 

Родина, моё Отечество – Россия!

История  моей  Родины.  История  –  наука  о  прошлом  человечества. 

Исторические источники. Образ многовековой истории России.

Времена  Древней  Руси.  IX  –  XIII  века.  Древние  жители  российских 

просторов. Жизнь славянских племён.

Создание  Древнерусского  государства.  Киев  –  столица  великих  князей 

Древней Руси. Принятие христианства при князе Владимире Святославиче.

«Древняя  Русь  –  страна  городов».  Города  –  центры культуры Древней 

Руси.  Представление  о  культуре  как  обо  всех  достижениях  человечества. 

Культурное богатство Древней Руси. Храм в жизни древнерусского города. 

Монастыри. Летописи и рукописные книги. Славянская азбука – кириллица.

Защита  русской  земли.  Набеги  степняков-кочевников.  Богатырские 

заставы. Раздробленность русских земель. Борьба с европейскими рыцарями. 

«Ледовое побоище». Александр Невский.

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство 

Золотая  Орда.  Первичные  представления  об  исламской  религии.  Русские 

земли под властью Золотой Орды.
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Времена Московского государства. XIV – XVII века.  Время создания 

Московского  государства  –  время  борьбы  жестокости  и  милосердия. 

Куликовская  битва.  Дмитрий  Донской.  Сергий  Радонежский.  «Троица» 

Андрея  Рублёва.  Освобождение  от  ордынского  ига.  Объединение  русских 

княжеств в Российское государство.

Великий государь  Иван III.  Государственный герб  России –  двуглавый 

орёл.  Московское  государство  –  наследник  Древней  Руси.  Земля  и  люди 

Московского государства. Занятия и быт сельских жителей – крестьян. Бояре 

и дворяне. Города Московского государства. Столица государства  Москва.

Московский  Кремль  –  памятник  времён  Московского  государства, 

«сердце Москвы и всей России». Соборы Московского Кремля. Образ царя 

Ивана  Грозного.  Собор  Василия  Блаженного.  Смутное  время  –  угроза 

распада Московского государства.  Народное ополчение Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы и спасение Отечества.

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века. Преобразование 

России  Петром  Великим  –  первым  российским  императором.  Победа  в 

трудной войне со Швецией. Выход России к морю. Новая столица  Санкт-

Петербург.  Приобщение  России  к  европейской  культуре.  Новые  символы 

империи:  государственный  флаг  (бело-сине-красный),  военно-морской 

Андреевский флаг.

Власть  и  народ  Российской  империи.  Образ  Екатерины  II.  Великий 

русский  полководец  А.В.  Суворов.  Власть  императора  и  чиновников. 

Представление о крепостном праве.

Отечественная  война  1812  года  –  угроза  существованию  России. 

Бородинская битва. Единство народа перед лицом врага. М.И. Кутузов.

Достижения  российской  культуры  во  времена  империи.  Михайло 

Ломоносов –  «наш первый университет».  Александр Сергеевич Пушкин – 

создатель  русского  литературного  языка.  Лучшие  произведения  русской 

архитектуры и живописи.
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Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена 

крепостного права. Стремительное развитие обновлённой империи.

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы. Жизнь рабочих и 

крестьян в начале XX века. Народ и власть. Николай II. Революция 1917 г. 

В.И. Ленин и большевики. Гражданская война в России. Распад империи и 

образование Советского Союза.

Цель  советского  государства  –  строительство  справедливого  общества. 

Символы СССР: красный флаг, герб. Власть Советов и Коммунистической 

партии.  Попытка  строительства  справедливого  общества.  Правление  И.В. 

Сталина.

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. 

Герои Великой Отечественной войны.

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны.  Достижения 

науки  и  техники  в  СССР,  освоение  космоса.  Перемены  в  жизни  людей. 

Необходимость перемен в стране.

Современная  Россия.  Преобразование  СССР  в  СНГ.  Самое  большое 

государство СНГ – Россия. Современная Россия – наследница Древней Руси, 

Московского  государства,  Российской  империи  и  Советского  Союза. 

Восстановление  государственных  символов.  Понятие  о  гражданстве. 

Конституция – основной закон государства. Права и обязанности граждан.

Что такое демократия? Представления об избирательной системе.

Государственная  власть  в  России.  Представление  о  власти 

законодательной и исполнительной. Президент – глава государства, который 

избирается  народом.  Правительство.  Государственная  дума  –  собрание 

избранных народом представителей, которое создает законы.

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. 

Единство и равноправие всех народов России.

Российская  Федерация  –  государство,  созданное  союзом  территорий. 

Совет Федерации. Россияне – все граждане Российской Федерации.
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Достояние  российской  культуры  –  библиотеки,  музеи,  театры.  Наша 

важнейшая  задача  –  сохранение  и  приумножение  культурных  богатств 

России. Государственные праздники современной России (происхождение и 

традиции празднования).

4 класс

Раздел 1: «Человек и природа» 

Человек и его строение. Устройство человека. Основные системы органов 

тела человека и их роль в жизни организма.

Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних 

воздействий, микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней среде 

и  постоянство  условий  внутри  организма.  Потоотделение  и  его  роль  в 

поддержании  температуры  тела.  Правила  гигиены.  Загар  и  защита  от 

солнечных лучей. Мозоли – защита от истирания кожи. Кожа – орган чувств. 

Чувствительность пальцев. Узоры на ладонях и пальцах.

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. 

Непрерывный рост костей. Кости и их прочность. Суставы. Подвижность в 

позвоночнике и плечевом суставе. Переломы, вывихи. Как оказать первую 

помощь?  Мышцы  –  движители  тела  и  его  скелета.  Мышцы  и  сустав. 

Функции  мышцы:  сокращение  и  расслабление.  Физическая  усталость 

человека.

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, 

пищевод,  желудок,  кишечник,  печень.  Правила  здорового  питания. 

Пищеварение и его роль в  превращении пищи в универсальный источник 

энергии и  строительный материал,  общий всем живым существам:  белки, 

углеводы и жиры.

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды 

из клеток. Почка, мочевой пузырь. Что такое моча?

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена 

дыхания.  Как  мы  дышим?  Как  мы  разговариваем?  Чихание  и  кашель. 

Трахеит, бронхит, воспаление лёгких.
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Круги  кровообращения.  Сердце  –  насос.  Артерии,  вены  и  капилляры. 

Артериальная и венозная кровь. Пульс. Давление крови. 

Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных 

веществ и кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её красный цвет. Почему 

при ранении из человека не вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в 

крови человека.

Мозг  –  орган  управления.  Нервная  система:  мозг  и  нервы.  Функция 

нервной системы – быстрая и точная передача сигналов управления от мозга 

к  органам  и  осведомительной  информации  о  состоянии  органов  к  мозгу. 

Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» нервной системы. Управление 

дыханием,  сердцебиением,  перевариванием  пищи.  Полушария  –  самая 

главная  часть  мозга  человека.  Наши  ощущения.  Мышление.  Железы 

внутренней секреции и выработка гормонов, разносимых кровью по всему 

организму. Гормон страха и опасности и его действие.

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие 

на свету и в темноте. Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – 

орган  обоняния.  Ухо  –  орган  слуха.  Язык  –  орган  вкуса.  Кожа  –  орган 

осязания.  Орган  равновесия.  Боль  –  сигнал  опасности.  Специфика 

чувствительных  клеток  и  отсутствие  специфики  проведения  сигнала  по 

нервам.

Размножение  –  свойство  живых  организмов.  Эмбрион  –  орган  матери. 

Питание  и  дыхание  эмбриона.  Рождение.  Зависимость  ребёнка  от  матери. 

Человеком не родятся, а становятся.

Травмы.  Микробы  –  возбудители  болезней.  Бактерии  и  вирусы.  Что 

вызывает грипп и как он передаётся? Что такое простуда? Почему корью, 

ветрянкой  и  скарлатиной  болеют  один  раз?  Защита  организма.  Высокая 

температура, её причины.  Клетки крови –

261



пожиратели микробов. Прививки и их роль в спасении нас от болезней. 

Медицина  побеждает  страшные  недуги.  Болезни  современного  общества. 

Физкультура – необходимый элемент культуры цивилизованного человека.

Происхождение человека. Предки человека – человекообразные обезьяны 

и их особенности. Хорошо развитая рука, зрение и сложный мозг. Двуногое 

передвижение, вертикальная постановка тела, освобождение рук от функций 

передвижения и высоко посаженная голова.  Длительный период детства и 

обучение.  Основа  выживания  наших  предков  –  предвидение  поведения 

врагов  и  объектов  питания  в  пространстве  и  времени  и  коллективные 

действия. Человек и его разум. Речь. 

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди – 

древнейшие  люди  нашей  планеты.  Изготовление  орудий  труда.  Хранение 

орудий  и  изготовление  их  впрок  –  главная  предпосылка  прогресса 

технологий. Пользование огнём и разведение огня.  Коллективная охота на 

крупных зверей. Разделение труда. Длительное обучение детей и позднее их 

взросление. Происхождение семьи. Появление человека разумного.

Рукотворная  природа.  Приручение  и  разведение  домашних  животных, 

разведение  культурных  растений.  Породы  и  сорта.  Искусственный  отбор. 

Животноводство и растениеводство, их роль в хозяйстве человека. Вспашка, 

севооборот,  внесение  удобрений,  полив,  использование  теплиц  и 

ядохимикатов позволяют увеличить урожай. 

Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. 

Наклонная  плоскость  и  колесо  и  их  применение  человеком.  Клин,  блок, 

ворот.

Вода,  её  свойства  (принимает  форму  сосуда,  выталкивающая  сила, 

текучесть,  несжимаемость,  способность  растворять).  Изменение  свойств 

воды при нагревании и охлаждении.  Сообщающиеся сосуды – устройство 

водопровода.  Фильтрация.  Устройство  простейшего  парового  двигателя, 

гидравлический пресс и домкрат. 
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Воздух,  его  состав  и  свойства  (расширяется  при  нагревании,  плохо 

проводит тепло, малая плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли 

воздух выталкивающей силой?

Горные  породы  и  минералы,  их  использование  человеком.  Свойства 

горных  пород  и  минералов  (постоянная  форма,  прочность,  твёрдость). 

Производство  кирпича, цемента, бетона, стекла. Драгоценные и поделочные 

камни.

Металлы,  их  свойства  (твёрдость,  пластичность,  расширяются  при 

нагревании,  проводят  тепло  и  электричество),  добыча  и  использование. 

Бронза, железо и его сплавы. Способы обработки металлов. Использование 

различных металлов.

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его 

происхождение.  Паровой  двигатель.  Двигатель  внутреннего  сгорания, 

ракетный двигатель.

Электричество  в  природе.  Использование  электричества  человеком. 

Магниты, их особенности.

Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и 

музыкальные инструменты. Свет, его свойства (распространение по прямой, 

преломление, поглощение).

Современные  технологии  на  службе  у  человека.  Изготовление 

синтетических  материалов.  Искусственный  спутник  и  полёт  в  космос. 

Изобретение компьютеров, роботов и лазера и их роль в жизни современного 

человека.

Присваивающее  хозяйство  наших  предков.  Производящее  хозяйство. 

Создание  искусственной  экосистемы.  Нарушение  круговорота  веществ  в 

биосфере:  накопление  отходов  производства  и  жизнедеятельности, 

загрязнение окружающей среды. Наша Земля становится для нас всё более 

неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего человека.

4 класс 

Раздел 2: «Человек и человечество»
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Человек и его внутренний мир.  Человек –  дитя  природы и общества. 

«Маугли» – человек вне человеческого общения. Обучение и воспитание в 

развитии человека.

Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые 

проявления личности.

Эмоции.  Выражение  эмоций.  Эмоциональные  состояния.  Настроение. 

Тревожность.  Самооценка  –  или  каким  ты  себя  видишь.  Самооценка  и 

оценивание: ты о себе, ты о других, другие о тебе.

Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его 

виды (речевые и неречевые). Мимика – «выражения лица» и пантомимика – 

«язык движений». Правила приличия.

Человек  и  общество.  Общество  как  взаимосвязь  людей.  Конфликт. 

Причины и виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов.

Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право.

Круги  общения  и  социальные  группы.  Человечество  –  самая  большая 

социальная группа.

Права  человека  в  обществе.  Преступления  против  личности.  Права 

ребёнка. Защита прав ребёнка.

Картина  всемирной  истории  человечества.Всемирная  история 

человечества  –  возникновение  и  изменения  человеческого  общества  от 

появления  первых  людей  до  наших  дней.  Картина  всемирной  истории 

человечества – смена нескольких эпох – «времён». Образ развития общества 

как образ изменений в технике, формах общества, правилах морали.

Первобытный  мир  (1  млн  лет  –  5  тыс.  лет  назад)  –  время  появления 

человека и его расселения по планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век 

новой эры) – время возникновения первых цивилизаций – обществ нового 

типа. Средние века (V–XV века) – время смены одних цивилизаций другими 

и распространения области цивилизаций по планете. Новое время (XV–XIX 

века)  –  эпоха  стремительного  развития  Европейской  цивилизации,  резких 

изменений  в  жизни  людей.  Новейшее  время  (XX  век)  –  эпоха  тяжёлых 
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испытаний  для  человечества  и  создания  основ  всемирной  человеческой 

(общечеловеческой) цивилизации.

Человек и многоликое  человечество.  Единое  человечество  состоит  из 

разных  рас  и  разных  народов  Земли.  Расы  человечества.  Народы,  их 

основные различия. Национальность человека. Права человека на развитие 

своей  народной  культуры,  равноправие  представителей  разных  рас  и 

народов.

Единое  человечество  состоит  из  граждан  разных  государств. 

Многообразие  государств  планеты.  Монархии  и  республики. 

Демократические  и  недемократические  государства.  Права  человека  по 

участию в управлении государством, свобода слова.

Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий 

и атеистов. Вера (представление о богах) и атеизм (неверие в Бога). Право 

человека на свободу совести (выбрать любую религию или быть атеистом).

Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и 

ставшие частью мировой общечеловеческой культуры.

Человек  и  единое  человечество.  Образ  «мирового  хозяйства», 

объединяющего  всё  человечество.  Трудовая  деятельность  человека. 

Собственность,  доход,  заработная  плата.  Обмен  и  деньги.  Взаимосвязь 

государств и народов планеты в области производства и торговли.

Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры 

и спорта. Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема 

их  сохранения  и  развития.  Современное  олимпийское  движение,  значение 

для  современного  человечества.  Почти  все  государства  планеты  входят  в 

Организацию  Объединённых  Наций.  Задачи  ООН,  принципы  построения, 

практическая  работа  на  благо  всего  человечества.  Один  из  главных 

документов ООН – «Декларация прав человека».

Всё  человечество  объединяют  глобальные  (всеобщие)  проблемы 

современности, которые угрожают самому существованию человечества.

Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас!
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2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики

Россия — наша Родина.

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства.  Введение  в  исламскую  духовную  традицию.  Введение  в 

буддийскую  духовную  традицию.  Введение  в  иудейскую  духовную 

традицию.

Культура  и  религия.  Древнейшие  верования.  Религии  мира  и  их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях 

мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения.

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 многоконфессионального народа России.

2.2.2.7. Изобразительное искусство

1 класс

Кто такой художник. Какие качества нужно в себе развивать,  чтобы 

стать  художником.  Профессии,  которыми  может  овладеть  художник: 

живописец, скульптор, художник книги, модельер.

Получение первичного представления о форме, размере, цвете, характере, 

деталях.  Выполнение  в  процессе  изучения  нового  материала  заданий  на 

закрепление полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике. Рисование 

цветными карандашами забавных  человечков.  Первый  опыт  коллективной 

работы.  Учимся  понимать  друг  друга  для  выполнения  общей  задачи. 

Изучение этапов коллективной работы. 

Расширение  понятия  о  цвете:  изучение  порядка  цветов  радуги 

(спектра).  Получение  первого  представления  о  живописи. 
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Дополнительные  цвета.  Тёплые  и  холодные  цвета.  Изучение  их 

некоторых свойств.

Понятие  о  рисунке,  различных  типах  линий  и  их  характере,  о 

замкнутых  линиях  и  форме  предметов.  Изучение  свойств  линий  на 

примере рисунков П. Пикассо. 

Понятие  о  геометрических  фигурах  (многоугольник,  треугольник, 

квадрат, овал, круг). 

Понятие об аппликации. 

Получение  на  основе  наблюдений  представления  о  симметрии, 

симметричных фигурах и оси симметрии. Закрепление умения работать в 

технике аппликации. 

Понятие  об  орнаменте  и  геометрическом  орнаменте.  Изучение 

некоторых закономерностей построения орнамента. 

Развитие представлений о живописи и некоторых её законах.

Основные и родственные цвета, пары дополнительных цветов.

Основы  работы  гуашевыми  красками.  Смешивание  основных  цветов. 

Использование в живописи дополнительных цветов.

Первичное понятие о натюрморте и композиции натюрморта

(вертикальная  и  горизонтальная  композиция,  фон).  Некоторые  правила 

композиции.  Дальнейшее  изучение  свойств  тёплых  и  холодных  цветов. 

Смешивание  гуашевых  красок.  Углубление  навыка  рассказа  о  картине  по 

вопросам с использованием изученных понятий.

Понятие  о  графике  и  её  изобразительных  средствах:  линиях, 

пятнах, штрихах и точках. Характер чёрного и белого цветов. Первичное 

понятие о контрасте.

Графические иллюстрации. 

Первичное  представление  о  пейзаже.  Демонстрация  различных 

пейзажей  под  соответствующую  музыку.  Углубление  навыка  рассказа  о 

картине по предложенным вопросам с использованием изученных понятий.

Народные промыслы России. Смешивание гуашевых красок. 
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Изучение основных свойств и овладение простыми приёмами работы 

акварельными красками. 

Изучение натюрмортов с цветами и влияние цвета на настроение

картины.

Картины о жизни людей. Сюжет, зарисовки, наброски. 

Получение представления об искусстве Древнего мира. Рисование

животных и людей в стиле наскальной живописи. 

2 класс 

Получение представления о видах изобразительной деятельности:

архитектуре  и её  задачах  (польза,  прочность,  красота),  скульптуре  и её 

видах (круглая скульптура, рельеф), живописи, графике.

Работа цветными карандашами. Продолжение изучения свойств

тёплых и холодных цветов и их взаимодействия.

Продолжение  изучения  техники  аппликации  на  примере  работ  А. 

Матисса. Понятие о силуэте.

Тёплые и холодные цвета. Изучение их некоторых свойств.

Музей и картинная галерея. Изучение истории Третьяковской галереи.

Значение рамы при экспонировании живописного произведения.

Понятие об иллюстрации к литературному произведению. Изучение

иллюстраций В. Лебедева к книжке «Охота». Значение набросков. Рисование 

животных. Понятие о композиции иллюстрации и эскизам к ней. 

Получение представления об  авторском рисунке  и технике гравюры 

(печатная форма, отпечаток, оттиск, фактура). Выполнение в процессе 

изучения  нового  материала  заданий  на  закрепление  полученных знаний  в 

учебнике. Работа с чёрным и белым цветами. Выполнение графической

иллюстрации, имитирующей технику гравюры.

Изучение техники лубка и его изобразительных средств.  

Рисунок простым карандашом. Понятие о светотени. Передача

объёма  куба  с  помощью  штриховки.  Расширение  понятий  об  источнике 

света, форме, светотени (свет, тень, полутень, падающая тень).
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Продолжение  изучения  жанра  натюрморта. Понятие  об  учебной  и 

творческой задачах. Развитие умения рассказывать о живописных работах на 

языке искусства с использованием изученных ранее терминов и понятий.

Рисование предметов простым карандашом с натуры. Работа с

рамкой-видоискателем.

Значение  натурных  зарисовок.  Выполнение  задания  на  закрепление 

полученных  знаний  в  учебнике.  Отработка  техники  работы  гуашевыми 

красками. Передача фактуры шерсти животного.

Продолжение  изучения  орнамента.  Понятие  о  растительном 

орнаменте (элемент, группа элементов орнамента, ритм, композиция). 

Изучение  простейших  видов  композиции  орнамента.  Влияние  формы 

предмета на композицию орнамента. 

Народные промыслы России. Городецкая роспись.

Углубление понятия о пейзаже. Изучение пейзажей А. Саврасова и В. 

Борисова-Мусатова.  Демонстрация  пейзажей  под  подходящую  музыку. 

Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с 

использованием изученных ранее терминов и понятий. Дальнейшее изучение 

основных свойств  и  овладение  простыми приёмами работы акварельными 

красками. 

Изучение основных этапов работы над пейзажем в технике акварели.

Понятие о колорите. Тёплый, холодный и тональный колорит.

Продолжение изучения бытовой живописи на примере работ И. Владимирова 

и  З.  Серебряковой.  Составление  рассказа  по  картине  Ф.  Решетникова. 

Развитие умения рассказывать о живописных работах на языке искусства с 

использованием изученных ранее терминов и понятий.

Получение представления об искусстве Древнего Египта.

Рисование фигуры человека в стиле древнеегипетского рельефа. 

3 класс 
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Изучение  жанров  живописи  (натюрморт,  пейзаж,  портрет, 

анималистический  жанр,  бытовой  жанр,  батальный  жанр,  исторический 

жанр).

Что такое  натюрморт.  Выполнение заданий на закрепление полученных 

знаний в учебнике. Развитие умения рассказывать о живописных работах на 

языке  искусства  с  использованием  изученных  ранее  терминов  и  понятий. 

Что  такое  пейзаж.  Барбизонская  школа  пейзажа.  Особенности 

импрессионизма. 

Что  такое  портрет.  Виды  портретов:  парадные  и  камерные, 

групповые, парные и индивидуальные. 

Исторический и батальный жанры на примере произведений

Н. Рериха и И. Айвазовского. 

Бытовой и анималистический жанры на примере произведений

К. Гуна, Г. Терборха и Т. Жерико. 

Углубление  знаний  о  цвете.  Понятие  о  цветовой  гамме  живописного 

произведения. Цветовой круг. Определение дополнительных и родственных 

цветов по цветовому кругу. Работа цветными карандашами. 

Понятие  о  декоративном  панно.  Выполнение  декоративного  панно  с 

использованием природного

Выявление объёма и формы гранёных и округлых поверхностей и простых 

геометрических  тел  (пирамиды  и  цилиндра).  Отработка  различной 

штриховки  (различное  направление  штрихов,  послойное  уплотнение 

штриховки). Распределение светотени на различных поверхностях. 

Изучение  основных  пропорций  человеческого  лица.  Получение 

представления  о  соразмерности,  соотношении  целого  и  его  частей, 

идеальном  соотношении  частей  человеческого  лица,  мимике.  Тренировка 

наблюдательности:  изменение  пропорций  лица  человека  с  возрастом, 

мимика. 

Народные промыслы: изучение  хохломской росписи.  Этапы выполнения 

различных видов хохломской росписи.
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Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: звериный стиль. 

Совмещение нескольких техник при работе акварельными красками. Техника 

отпечатка. 

Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина.

Иллюстрации И. Билибина к сказкам. 

Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое  буквица, 

лицевая рукопись. 

Как создаётся театральный спектакль.   Получение представления о работе 

различных театральных художников (декорации и костюмы).

Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представ-

ленных в нём. 

4 класс 

Изучение  некоторых  видов  монументально-декоративного 

искусства.

Рождение  монументальной  живописи  Что  такое  фреска.  Особенности 

этой техники.  Фрески Джотто, Ф. Грека, А. Рублёва.

Что такое мозаика и витраж. 

Русская икона. Помимо икон, предложенных в учебнике, можно

рассмотреть и другие иконы разного времени и школ. 

Монументальная  скульптура  Памятники,  посвящённые  Великой 

Отечественной войне.

Новые виды изобразительного искусства: дизайн и фотография.

Цели и задачи дизайна.Что должен учитывать дизайнер в своей работе. Виды 

фотографий. Художественная фотография. 

Изучение осенних пейзажей И. Левитана. Закрепление умения работать 

акварельными  красками:  выполнение  осеннего  пейзажа  с  натуры  или  по 

воображению.

Как  передать  объём  предмета,  работая  цветными  карандашами. 

Углубление понятий о светотени как о способе передачи объёма и формы 

предмета на плоскости. Совершенствование техники штриховки: выполнение 
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заданий  в  рабочей  тетради.  Понятие  о  рефлексе,  падающих  тенях  и 

конструкции предмета. 

Составление композиции на заданную тему с использованием опор-

ной схемы. 

Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации. 

Изучение техник отмывки и гризайли. 

Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта

с тыквой» А. Куприна. 

Народные промыслы. Изучение особенностей нижегородской

резьбы по дереву. 

Что такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения 

линии горизонта. Получение представления о воздушной перспективе.

Изучение  картин  советских  художников,  посвящённых  Великой 

Отечественной  войне.  Разработка  макета  альбома  Славы.  Выполнение 

каждым  учеником  своей  странички  альбома.  Эта  страничка  может  быть 

посвящена как истории семьи учащихся, так и какому-то эпизоду из истории

Отечественной войны.

Изучение  пропорций  человеческой  фигуры.  Понятие  о  модуле. 

Изучение, как с помощью пропорций создаётся образ сказочного героя.

Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее 

шедеврах живописи разных стран.

2.2.2.8. Музыка

1 класс

Содержательные блоки темы
«Как можно услышать 

музыку»

Содержание

«Внутренняя музыка». 
Колыбельная.
Сказку складываем, музыкой 
сказываем.
Тренируем свою  
«внутреннюю музыку».

• Звучание музыки в  окружающей 
жизни и внутри самого  человека. 
Колыбельная песня, колыбельность 
– начало познания музыки и жизни.

•  Искусство слышать  различные 
человеческие состояния. Звучащий 
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Играем вместе. образ Родины – дом, земля- 
кормилица, матушка-Россия.

Родная  речь.
Точки, чёрточки, крючки, 
дуги  и круги…
Сказанное  слово и 
несказанное…
Не перевыскороговоришь? 
Поём  вместе.
Портреты   заговорили   и 
запели.

• Родные корни: родная речь  родной 
музыкальный язык, интонирование 
и озвучивание народных загадок, 
пословиц, закличек, скороговорок

Пётр Ильич Чайковский.
Детские годы.
Здесь живёт музыка 
П.И. Чайковского. 
Волшебный тот цветок… 
Тренируем свою  
«внутреннюю музыку».

• Когда великие были  маленькими.
• В гостях у Чайковского:
• Дом и музыка композитора.
• Биографические заметки: 
детство,  черты личности, учителя, 
мысли о музыке и жизни.

• Почему мы любим  Чайковского.
Михаил  Иванович Глинка
«Бряцайте,   струны  золо-
тые...»
Руслан и Людмила/ О, поле, 
поле!
Слава!

• Воссоздание какой-либо из  сторон 
музыкально-творческой 
деятельности,  уходящей корнями в 
народное творчество: сказываем, 
складываем, сочиняем.
•  Былинность как  художественное 
явление,   через     которое   можно 
по-иному почувствовать время.

•  Процесс создания музыкально- 
поэтического произведения, сказки, 
музыкально-звуковой картины, 
проникновение в суть характеров 
создаваемых персонажей, 
нахождение и выражение в них  
типического.

Мелодия жизни.
Заветное слово.
Как начинается музыка? 
Вольфганг Амадей Моцарт. 
Моцарт сочиняет.

•  Услышать мелодию в  музыке –
узнать мысли и чувства человека.
• Когда великие были  маленькими.
• Как может возникнуть мелодия.

• Волшебство флейты.
Сергей Сергеевич Прокофьев.
Детство композитора. 
Щелкунчик!

• Когда великие были  маленькими.
• Детская жизнь с  её  типическими 
ситуациями, взаимоотношениями, 
проявлениями чувств, поведением, 
юмором, радостями и печалями, 
играми.
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• Идём  в театр.
Путешествие во времени  и 
пространстве.
Тренируем свою  
«внутреннюю музыку». 
Солнцеворот.
Тренируем свою  
«внутреннюю музыку».
Две песни.
Ждём   весну,   встречаем 
птиц. Иные земли.

• Безграничные возможности 
музыки в отображении внутреннего 
мира человека и окружающей 
жизни. Способность музыки  
описать, нарисовать, выразить,  
передать состояние и т. д.,  
интонации и обобщённое 
обозначение их в условной записи, в 
поэтическом слове, рисунке, линии, 
пятне. Составление цветовых 
графических партитур.

•  Выражение человеком в  музыке 
отношения к силам природы, своей 
связи с ними. Русские обряды: 
народные песни  и  игры, 
посвящённые  весеннему обновлению 
жизни, сочинение песенки для  
мамы.
• Самостоятельное сочинение детьми 
музыкальной сказки  «Зимняя 
дорога».

Счастье, ты где?
Идём  за Синей  птицей. 
Тренируем свою  
«внутреннюю музыку».
Счастье, ты где?

• Осознание особенностей 
музыкаль- ной  ткани в её 
выразительных зна- чениях.
• Опыт  освоения музыкального 
языка –  характер,  темп, мелодия, 
ритм.
• В размышлениях, слушании и 
исполнении детьми музыкальных 
сочинений акцентируется  внимание 
на том, что такое музыка, 
музыкант.

• Проблемы живого и неживого, оду- 
шевлённого и неодушевлённого, 
счастья в музыке и в жизни.

2 класс

Темы Содержание

Три кита в музыке –
песня,  танец,  марш.

Композитор,  исполнитель, слуша- 
тель. Песня, танец, марш как  три 
коренные  основы  всей   музыки – 
ведущая проблема года,  пронизыва- 
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ющая  музыкальные занятия в 
начальной школе.
• Рассмотрение жизненных связей 
песен, танцев и  маршей и  их  вза- 
имопроникновение. Древняя  леген- 
да  про  «трёх китов»,  на  которых 
будто бы держится Земля. Мелодия, 
напев –   важнейшая  часть разных 
музыкальных жанров, «душа 
музыки».
• Самостоятельное узнавание, опре- 
деление  учащимися трёх   типов 
музыки. Восприятие  особенных 
черт   и  разновидностей песен, тан- 
цев и маршей на основе  разнообраз- 
ных   форм исполнительской дея- 
тельности.
• Развитие слуха, памяти, ритми- 
ческого  чувства, выработка испол- 
нительских  навыков  в  опоре,   на

«трёх китов» – песню, танец и 
марш.

О чём говорит музыка. • Музыка выражает чувства чело- 
века (радость, гнев, печаль, трево- 
га  и  др.), различные черты харак- 
тера  (силу  и мужество, нежность и 
мягкость, серьёзность и шутли- 
вость), создаёт музыкальные  пор- 
треты людей, сказочных  персона- 
жей и др.
•  Музыка изображает различные 
состояния и картины  природы 
(звуки и шумы, пение  птиц, журча- 
ние  ручья, грозу  и бурю,  колоколь- 
ный  звон  и др.), движение (поступь, 
шаг   человека, движение  поезда, 
конницы и др.).
•   Взаимосвязь выразительности и 
изобразительности.  Сходство и  раз- 
личие между музыкой и живописью.

•  Соответствие характера  исполне- 
ния учащимися произведений 
характеру музыки.

Куда ведут нас «три кита. • Путь  введения в оперу,  балет, сим- 
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фонию, концерт. Музыкальные 
образы  в произведениях крупных 
форм.
• Общее   и  различное  в  характере 
песен, танцев, маршей из опер, бале- 
тов,  симфоний, концертов.

• Активное привлечение различных 
форм  музыкальной деятельности 
детей  с использованием элементов 
театрализации музыкальных произ- 
ведений. Взаимосвязь характера 
музыки с характером её исполнения

Что   такое    музыкальная 
речь.

• Осознание выразительных средств 
музыки  в том или   ином   художе- 
ственном образе.
• Постижение своеобразия 
каждого  музыкального 
произведения  через  особенности 
мелодики, темпа, дина-  мики, 
фактуры,  лада, ритма, реги-  стра, 
тембра  и т.д. и опыт   собствен-  ной 
исполнительской деятельности. 
Знакомство  с простейшими  музы- 
кальными формами  (одночастная, 
двухчастная, трёхчастная) на основе 
закономерностей детского  восприя- 
тия.

• Выразительные возможности рус- 
ских народных инструментов, инстру- 
ментов симфонического оркестра в 
создании музыкальных образов.

3 класс

Темы Содержание

Песня,  танец и марш 
перерастают  в песенность, 
танцевальность и  маршевость.

• Интонация, развитие музыки, 
построение (формы) музыки – 
триада,  обозначающая ведущую 
проблему года.
• Песенность, танцевальность, 
маршевость. Жанровые истоки 
сочинений композиторов-классиков, 
народ- ной,   духовной музыки,  
произведений  современности.  
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Усвоение темы на знакомой 
учащимся музыке.
• Широкий круг образов и  особен 
ности  музыкального языка сочине 
ний  разных времён и народов. 
Различные приёмы исполнения 
песенной, песенно-танцевальной, 
песенно-маршевой и танцевально- 
маршевой музыки.

Интонация. • Сходство и различие музыкальной и 
разговорной речи. Выразительные и 
изобразительные интонации 
Музыкальная интонация – «сплав» 
средств музыкальной  выразитель- 
ности. «Зерно-интонация».
• Импровизации с  использованием
«зерна-интонации» (вокальные, 
инструментальные, ритмические, 
пластические). Интонационная 
осмысленность исполнения с опорой 
на  понимание того,  что  такое инто- 
нация и как из неё вырастает мело- 
дия.
• Нотная запись как средство фикса- 
ции особенностей музыкальной 
речи. Формирование умений уча- 
щихся петь знакомые, наиболее про- 
стые по мелодике и ритму попевки и 
песни с ориентацией на нотную 
запись.

Развитие музыки •  Композиторы выражают в  своих 
произведениях развитие чувств чело- 
века, переход от одного  чувства, 
настроения к  другому. Музыка – 
искусство, которое не существует вне 
времени и раскрывается перед слуша- 
телем постепенно, в процессе разви- 
тия.  Приёмы  исполнительского и 
композиторского развития в музыке.
• Повтор, контраст, вариационность 
– основные принципы развития в 
народной музыке и в произведени- 
ях,   сочинённых  композиторами.
«Зерно-интонация», тема  и её разви- 
тие в музыкальном произведении.
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• Средства музыкальной выразитель- 
ности: мелодия, темп, динамика, 
ритм, тембр, регистры, лад  (мажор, 
минор)  и  т.д., их  роль   в  развитии 
образного содержания музыки

Построение (формы) музыки. •  Изменения характера музыки и 
смена  частей в музыкальном 
произведении. Взаимосвязь 
содержания музыкальных  образов и 
формы (композиции) музыкального 
сочи- нения. Принципы построения 
формы рондо (контрастное сопостав- 
ление главной мелодии эпизодов) и 
формы вариаций (постепенное видо 
изменение, варьирование одной 
темы-мелодии).
•  Исполнение музыки в  опоре   на 
понимание закономерностей её раз- 
вития с  использованием элементов 
игры, театрализации и др.

4 класс

Тема Содержание

Музыка моего народа. • Триединство «композитор – испол- 
нитель – слушатель» – сквозная 
линия содержания программы
4-го класса. Обобщение первоначаль- 
ных  представлений и знаний о твор- 
честве композиторов-классиков, о 
народной музыке разных стран, об 
исполнителях. Формирование на 
этом материале умений и навыков 
хорового, ансамблевого, инструмен- 
тального, вокально-инструмен- 
тального музицирования.
•  Включение в  занятия  образцов 
музыкального фольклора (аутентич- 
ного,   подлинного  и  стилизованно- 
го), духовной музыки, произведений
«золотого фонда» русской классики, 
которые осваиваются в  различных 
формах и видах музыкально-ис- 
полнительской и  творческой (сочи- 
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нение, импровизации) деятельности 
школьников.
• Музыка Русской православной 
церкви как часть отечественной 
художественной культуры, как
«звено» в храмовом синтезе искусств 
(слово, иконопись, архитектура). 
Богатство содержания русских 
народных песен, их  жанровое мно- 
гообразие (лирические, протяжные, 
былины,  хороводные,  обрядовые, 
солдатские, частушки и др.), особен- 
ности музыкального языка. Детский 
музыкальный  фольклор.  Значение 
музыки в народных праздниках на 
Руси.
•  «Академическая» и  «народная» 
манеры исполнения. Певцы, ансамб- 
ли,  хоры. Известные исполнители – 
певцы, инструменталисты, дирижё- 
ры,  хоры, оркестры. Русские народ- 
ные музыкальные инструменты 
(гусли, балалайка, рожок, гармонь и 
др.).  Оркестр русских  народных 
инструментов.
•  Интонационное родство музыки 
русских  композиторов с  народным 
музыкальным фольклором: общ- 
ность  тем,  сюжетов, образов, приё- 
мов развития.

Между музыкой моего 
народа  и музыкой  разных 
народов мира нет 
непереходимых границ.

• Каждый народ   имеет   свой  музы- 
кальный и разговорный (литератур- 
ный)  язык. Богатство и  многообра- 
зие  музыкальной культуры разных 
стран и народов.
• Музыкальный язык интернацио- 
нален,  понятен всем  без  перевода. 
Музыка – это  язык, который выра- 
жает чувства и мысли людей.
• Многообразие жанров, тем,  сюже- 
тов  и образов в народной и профес- 
сиональной музыке разных стран и 
народов.
• Сходство и различие музыкально- 
го языка русской музыки с музыкой 
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ближнего зарубежья,  западноевро- 
пейской музыкой, музыкой других 
национальных школ.
• Поиск интонационно-образных 
особенностей, характерных черт 
музыкального языка.

2.2.2.9. Технология

1 класс

1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы культуры 

труда. Самообслуживание.

Профессии близких; профессии, знакомые детям.

Разнообразные  предметы  рукотворного  мира  (произведения 

художественного искусства, быта и декоративно-прикладного искусства).

Роль и место человека в окружающем ребёнка мире; о созидательной, 

творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения.

Бережное  отношение  к  природе  –  источник  сырьевых  ресурсов  – 

природные материалы.

Самообслуживание   порядок  на  рабочем  месте,  уход  и  хранение 

инструментов (кисточка помыта, ножницы зачехлённые, иголка в игольнице, 

карандаш в подставке), гигиена труда.

Организация  рабочего  места  (рациональное  размещение  материалов  и 

инструментов) и сохранение порядка на нём во время и после работы.

Простейший  анализ  задания  (образца),  планирование  трудового 

процесса.

Работа  с  доступной  информацией  в  учебнике   рисунки,  схемы, 

инструкционные карты; образцы изделий.

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с 

образцом.  Самоконтроль  качества  выполненной  работы  –  соответствие 

предложенному образцу.

Выполнение коллективных работ.

2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической 
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грамоты.

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические 

материалы  (глина,  пластилин),  природные  материалы.  Их  практическое 

применение  в  жизни.  Свойства  материалов:  цвет,  пластичность,  мягкость, 

твёрдость,  прочность;  гладкость,  шершавость,  влагопроницаемость, 

коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам  

декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, 

цветная тонкая), тонкий картон.

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. 

Экономное расходование материалов.

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов 

(знание  названий  используемых  инструментов),  выполнение  приёмов  их 

рационального и  безопасного использования.  Сравнение с  инструментами, 

которыми  пользуются  художники  (кисточки,  стеки),  поэты  (слово), 

музыканты (ноты).

Знакомство  с  графическими  изображениями:  рисунок,  схема  (их 

узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и 

называние)  с  технологическим  процессом  изготовления  изделия  из 

материалов:  разметка  деталей,  их  выделение,  формообразование,  сборка. 

Разметка  деталей «на глаз»,  по шаблону.  Выделение деталей отрыванием, 

резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием. 

Клеевое  соединение  деталей  изделия.  Отделка  (изделия,  деталей) 

рисованием, аппликацией, прямой строчкой. 

Технологии  и  приёмы  выполнения  различных  видов  декоративно-

художественных изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.).

3. Конструирование.

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия.

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, 

из  бумаги  складыванием,  сгибанием,  по  образцу  и  рисунку.  Неразборные 
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(однодетальные)  и  разборные (многодетальные)  конструкции (аппликации, 

изделие  из  текстиля,  комбинирование  материалов),  общее  представление. 

Неподвижное соединение деталей.

4. Использование информационных технологий.

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по 

изучаемым темам. 

Технико-технологические   понятия:   изделие, однодетальное 

и  многодетальное изделие, материал,   инструмент, деталь 

изделия,  шаблон, заготовка, разметка деталей, резание 

ножницами, клее-  вое (неподвижное) соединение деталей, 

отделка, стежок, строчка.

2 класс

1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы культуры 

труда. Самообслуживание.

Значение трудовой деятельности в  жизни человека –  труд как способ 

самовыражения человека. 

Разнообразные  предметы  рукотворного  мира  (предметы  быта  и 

декоративно-прикладного искусства, архитектура и техника).

Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материалы.

Мастера  и  их  профессии  (технические,  художественные).  Традиции 

творчества мастера в создании предметной среды (общее представление).

Развёрнутый  анализ  заданий  (материалы,  конструкция,  технология 

изготовления). Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы).

Введение  в  проектную  деятельность,  доступные  простые  проекты, 

выполняемые  с  помощью  учителя  (разработка  предложенного  замысла, 

поиск  доступных  решений,  выполнение,  защита  проекта).  Результат 

проектной деятельности: изделия, оформление праздников.

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества.

Самоконтроль  в  ходе  работы  (точность  разметки  с  использованием 
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чертёжных инструментов).

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов 

для урока.

2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической 

грамоты.

Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, 

ряжа,  ткани  породного  происхождения  (лён,  хлопок,  шёлк,  шерсть). 

Строение ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, 

уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе натурального 

сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам.

Чертежные  инструменты:  линейка,  угольник,  циркуль,  канцелярский 

нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы 

безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические  операции,  их  обобщённые  названия:  разметка, 

получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка.

Элементарное  представление  о  простейшем  чертеже  и  эскизе.  Линии 

чертежа  (контурная,  надреза,  выносная,  размерная,  осевая,  центровая). 

Чтение  чертежа.  Разметка  по  линейке,  угольнику,  циркулем  с  опорой  на 

простейший чертёж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с 

помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых 

деталей с помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга 

на части с помощью циркуля, складыванием.

Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги.

Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей.

Отделка  аппликацией  (с  полиэтиленовой  прокладкой),  ручными 

строчками (варианты прямой строчки).

3. Конструирование.

Конструирование  из  готовых  форм  (упаковки).  Получение  объёмных 

форм сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки 
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разборных  конструкций  (на  болтах  и  винтах,  ниточный  механизм). 

Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Макет,  модель.  Конструирование и моделирование изделий из разных 

материалов,  транспортных  средств  по  модели,  простейшему  чертежу  или 

эскизу. 

4.Использование информационных технологий.

Знакомство с компьютером. Его  бытовое назначение. Основные 

части: монитор, клавиатура,  мышка,  системный блок. Правила 

пользования ПК   для   сохранения здоровья. Рисование на 

компьютере. Создание изделий (открытки, значки, приглашения 

и др.).

Технико-технологические понятия:  конструкция, чертёж, 

эскиз, точка, линия, отрезок, линии чертежа (основная 

контурная, выносные, размерные, линия сгиба), длина, ширина, 

габаритные  размеры, лекало, выкройка, подвижное и 

неподвижное соединение деталей.

3 класс

1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы культуры 

труда. Самообслуживание.

Традиции  и  творчество  мастеров  при  создании  предметной  среды. 

Значение  трудовой  деятельности  в  жизни  человека  –  труд  как  способ 

самовыражения человека-художника.

Гармония  предметов  и  окружающей  среды  (соответствие  предмета 

(изделия) обстановке).

Знание  и  уважение  традиций  архитектуры,  живописи  и  декоративно-

прикладного искусства народов России и мира, в том числе своего края.

Природа как источник творческих идей мастера и художника.

Профессии мастеров прикладного творчества.

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий.
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Элементарная  проектная  деятельность  (обсуждение  предложенного 

замысла,  поиск  доступных  средств  выразительности,  выполнение,  защита 

проекта).  Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам и 

взрослым, пожилым, ветеранам (социальный проект), макеты.

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль  качества  выполненной работы (соответствие  результата 

работы художественному замыслу).

Самообслуживание – пришивание пуговиц.

2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы  графической 

грамоты.

Некоторые виды искусственных и  синтетических  материалов  (бумага, 

металлы,  ткани,  мех  и  др.),  их  получение,  применение.  Разметка  деталей 

копированием с помощью кальки.

Разметка развёрток с опорой на их простейший чертёж. Линии чертежа 

(осевая,  центровая).  Преобразование  развёрток  несложных  форм 

(достраивание элементов).

Вырезывание отверстий на деталях. 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости 

от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского 

ножа. Приёмы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой и 

её вариантами (крестик, ёлочка).

3. Конструирование.

Полезность,  прочность  и  эстетичность  как  общие  требования  к 

различным конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных 

особенностей:  формы,  способов  соединения,  соединительных  материалов. 

Изготовление  и  конструирование  из  объёмных  геометрических  фигур 

(пирамида, конус, призма).

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  разных  материалов  по 

заданных декоративно-художественным условиям. Рицовка. 

4. Использование информационных технологий.
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Современный информационный мир. Работа с доступной 

инфор-  мацией  (книги, музеи, беседы   (мастер-классы) с 

мастерами). Персональный компьютер (ПК)  и его использование 

в разных сферах   жизнедеятельности человека. Устройства 

компьютера для  ввода,   вывода   и   обработки   информации. 

Поиск   информации   в  Интернете,   просмотр информации   на 

DVD.   Создание   проектов  домов   и дизайн интерьера (при   двух 

часах в неделю).

Технологические понятия: эскиз развёртки, развёртка, линии 

чертежа (линии разрыва и невидимого контура).

4 класс

1.  Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы культуры 

труда. Самообслуживание.

Творчество  и  творческие  профессии.  Мировые  достижения  в  технике 

(машины, бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода).

Дизайн-анализ  (анализ  конструкторских,  технологических  и 

художественных  особенностей  изделия).  Распределение  времени  при 

выполнении проекта. 

Коллективные проекты.

Самообслуживание  –  правила  безопасного  пользования  бытовыми 

приборами.

2.  Технология  ручной  обработки  материалов.  Элементы 

графической грамоты.

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее 

представление  об  искусственных  материалах.  Синтетические  материалы  – 

полимеры (пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение.

Влияние  современных  технологий  и  преобразующей  деятельности 

человека  на  окружающую  среду.  Комбинирование  технологий  обработки 

разных материалов и художественных технологий. 

Общее представление о  дизайне и  работе  различных дизайнеров.  Его 
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роль  и  место  в  современной  проектной  деятельности.  Основные  условия 

дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Элементы конструирования 

моделей,  отделка  петельной  сточкой  и  её  вариантами  (тамбур,  петля  в 

прикреп и др.).

3. Конструирование.

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  разных  материалов  по 

заданных  декоративно-художественным  условиям. Создание  изделия  на 

основе обобщения средств художественной выразительности в пластических 

формах.

4. Использование информационных технологий.

Программы Word,  Power Point. Работа с  текстом –  создание, 

преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер. 

Создание  изделий (календари, листовки  и другая  печатная 

продукция).  Создание презентаций   на   основе    готовых 

шаблонов,  распечатка подготовленных материалов.

Технико-технологические  понятия:  конструктивные особенно- 

сти, технологический процесс, технологические операции.

2.2.2.10. Физическая культура

1 класс

Тема Содержание
Знания о физической культуре

Физическая культура Знакомство с предметом «Физическая 
культура». Значимость физической 
культуры в жизни человека.
Правила поведения на уроке физической 
культуры. Подбор  одежды, обуви и инвентаря.

Из истории 
физической культуры

История появления физических упражнений. 
Важность физической культуры в развитии 
человечества.

Физические 
упражнения

Физические упражнения  и  их  влияние на 
физическое развитие человека.

Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные 
занятия

Составление режима  дня.  Выполнение 
комплексов упражнений для  развития 

287



основных физических качеств; проведение 
оздоровительных мероприятий в режиме дня.

Самостоятельные 
наблюдения за 
физическим 
развитием и 
физической 
подготовленностью

Составление таблицы с основными физи- 
ологическими показателями  (рост,   вес, объём 
груди, окружность головы и др.).

Самостоятельные 
игры и развлечения

Организация и  проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных  
залах).  Соблюдение правил  в игре.

Физкультурно-оздоровительная деятельность
Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность

Комплексы физических упражнений для 
утренней зарядки, физкультминуток. 
Комплексы упражнений на развитие 
физических качеств. Гимнастика для глаз.

Спортивно- оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики
Акробатика. 
Строевые 
упражнения

Основная стойка. Построение  в колонну  по 
одному. Построение  в шеренгу.  Построение в 
круг. Группировка.  Перекаты  в 
группировке, лежа на животе.   Перекаты в 
группировке   из    упора  стоя   на   коленях. 
Развитие координационных способностей. 
Название основных гимнастических снарядов. 
Инструктаж по ТБ.  Подвижные игры.

Равновесие. 
Строевые 
упражнения

Перестроение по звеньям, по заранее 
установленным местам. Повороты направо,  
налево. Размыкание на вытянутые в стороны 
руки. ОРУ  с обручами. Стойка на носках, на 
гимнастической скамейке. Стойка на  носках 
на  одной  ноге  на  гимнастической скамейке. 
Ходьба по гимнастической скамейке 
Перешагивание через  мячи.
Развитие координационных способностей. 
Выполнение команд «Класс, шагом марш!», 
«Класс, стой!». Подвижные игры.

Опорный прыжок. 
Лазание

Лазание по гимнастической стенке. ОРУ в  
движении.  Перелезание через   коня. 
Эстафеты. Развитие  скоростно-силовых 
способностей. Подвижные игры.

Легкая атлетика
Ходьба и бег Сочетание различных видов   ходьбы. Бег  с 

изменением направления, ритма и темпа. Бег 
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в  заданном коридоре. Бег  (30   м и 60   м). 
ОРУ.   Эстафеты. Развитие  скоростных 
способностей. Игры.

Прыжки Прыжок в длину с места.  Прыжок в длину с 
разбега  с  отталкиванием  одной   и 
приземлением на  две  ноги.  Прыжок  в длину 
с  места,  с  разбега  с  отталкиванием одной  и 
приземлением на две ноги

Метание мяча Метание  малого  мяча  в  цель   (2х2)   с  3–4 
метров.  Метание  набивного  мяча  из  разных 
положений.  Метание  набивного  мяча  на 
дальность. ОРУ. Подвижные игры. Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых качеств

Лыжная подготовка Передвижение на лыжах разными способами. 
Повороты; спуски; подъёмы; торможение. ТБ.   
Развитие координационных  способностей. 
Подвижные игры. Соревнования.

Подвижные и 
спортивные игры

На материале гимнастики с основами 
акробатики: игровые задания с исполь 
зованием строевых упражнений, упражнений  
на  внимание, силу,  ловкость и координацию.

Подвижные игры с элементами спорта
-подвижные игры на 
основе баскетбола
-подвижные игры на 
основе мини-футбола
-подвижные игры на 
основе бадминтона
-подвижные игры на 
основе настольного 
тенниса
-подвижные игры и 
национальные виды 
спорта народов 
России

Игры определяются учителем  исходя из 
материально-технических  условий и 
кадровых возможностей школы. Возможные 
варианты: подвижные игры на основе 
баскетбола, подвижные игры на основе  мини-
футбола, подвижные игры на основе 
бадминтона, подвижные игры на основе 
настольного тенниса, подвижные игры  и 
национальные  виды   спорта народов  России, 
плавание, по   выбору учителя   с  учётом 
возрастных и психофизиологических 
особенностей учащихся.

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий
Подготовка и 
проведение 
соревновательных 
мероприятий

Развитие  сообразительности, ловкости, 
быстроты реакции,  чувства  товарищества, 
ответственности, активности каждого ребёнка. 
Подвижные  игры и мероприятия  
соревновательного характера носят, прежде 
всего, воспитательный характер и  помогают 
учащимся  закрепить   знания и  умения,  
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полученные на уроках по физической 
культуре.

2 класс

Тема Содержание
Знания о физической культуре

Физическая культура Физическая культура как система укрепления 
здоровья человека. Жизненно важные способы 
передвижения человека.
Правила поведения на уроке физической 
культуры. Подбор  одежды, обуви и инвентаря.

Из истории 
физической культуры

Важность развития основных физических 
качеств и истории развития человечества.

Физические 
упражнения

Физические упражнения  и  их  влияние на 
развитие физических качеств: сила, быстрота, 
выносливость, ловкость, гибкость и 
равновесие

Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные 
занятия

Составление режима  дня.  Выполнение 
простейших закаливающих процедур, 
комплексов упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц 
туловища,  развития  основных физических 
качеств; проведение оздоровительных  
мероприятий в режиме дня.

Самостоятельные 
наблюдения за 
физическим 
развитием и 
физической 
подготовленностью

Составление  сравнительной   таблицы  (1-2 
класс) с основными физиологическими 
показателями   (рост,    вес,  объём   груди, 
окружность головы и др.).

Самостоятельные 
игры и развлечения

Организация и  проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных  
залах).  Соблюдение правил  в игре.

Физкультурно-оздоровительная деятельность
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
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Акробатика. 
Строевые 
упражнения

Размыкание и  смыкание  приставными 
шагами.  Перестроение из   колонны  по 
одному в колонну по два.  Кувырок вперёд,   
стойка на  лопатках, согнув   ноги. Кувырок в 
сторону. Из стойки на лопатках, согнув  ноги, 
перекат вперёд в упор присев. ОРУ.  Развитие 
координационных   способностей. Инструктаж  
по  ТБ. Подвижные игры.

Висы.  Строевые 
упражнения

Передвижение в  колонне по  одному по 
указанным ориентирам. Выполнение команды 
«На  два  (четыре) шага разомкнись!». Вис  стоя  
и лёжа. ОРУ  с гимнастической палкой. ОРУ с 
предметами.  В висе  спиной к гимнастической 
скамейке поднимание согнутых и прямых ног. 
Вис на  согнутых руках.  Развитие  силовых 
способностей. Подвижные игры.

Опорный прыжок. 
Лазание

ОРУ в движении. Лазание по наклонной 
скамейке в упоре  присев, в упоре  стоя  на 
коленях и лёжа на животе. Перешагивание 
через  набивные мячи. Стойка на двух   ногах  и 
одной   ноге   на   бревне. Лазание по 
гимнастической стенке с одновременным 
перехватом и перестановкой  рук.  
Перелезание через   коня, бревно. Развитие 
координационных способностей. Подвижные 
игры.

Легкая атлетика
Ходьба и бег Разновидности  ходьбы.  Ходьба по  раз-

меткам. Ходьба с преодолением препятствий. 
Бег с ускорением (30 м, 60 м) Подвижные 
игры. ОРУ.  Челночный бег. Развитие  
скоростных и  координационных  
способностей. Инструктаж по ТБ.

Прыжки Прыжки с поворотом на 180о. Прыжок с 
места. Прыжок в длину с разбега в 3–5 шагов. 
Прыжок  с  высоты  (до  40  см). ОРУ. 
Подвижные игры. Эстафеты. Челночный бег.  
Развитие скоростных и координационных 
способностей.

Метание мяча Метание малого мяча  в  горизонтальную цель  
(2х2  м) с расстояния 4–5  м. Метание малого 
мяча в вертикальную цель (2х2 м) с расстояния 
4–5  м. Метание набивного мяча. ОРУ. 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
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способностей. Подвижные игры.
Лыжная подготовка Передвижение на лыжах разными способами. 

Повороты; спуски; подъёмы; торможение. ТБ.   
Развитие координационных  способностей. 
Подвижные игры. Соревнования.

Подвижные и 
спортивные игры

На материале гимнастики с основами 
акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, 
упражнений  на  внимание, силу,  ловкость и 
координацию. На материале легкой атлетики: 
прыжки

Подвижные игры с элементами спорта
-подвижные игры на 
основе баскетбола
-подвижные игры на 
основе мини-футбола
-подвижные игры на 
основе бадминтона
-подвижные игры на 
основе настольного 
тенниса
-подвижные игры и 
национальные виды 
спорта народов 
России

Игры определяются учителем  исходя из 
материально-технических  условий и 
кадровых возможностей школы. Возможные 
варианты: подвижные игры на основе 
баскетбола, подвижные игры на основе  мини-
футбола, подвижные игры на основе 
бадминтона, подвижные игры на основе 
настольного тенниса, подвижные игры  и 
национальные  виды   спорта народов  России, 
плавание, по   выбору учителя   с  учётом 
возрастных и психофизиологических 
особенностей учащихся.

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий
Подготовка и 
проведение 
соревновательных 
мероприятий

Развитие  сообразительности, ловкости, 
быстроты реакции,  чувства  товарищества, 
ответственности, активности каждого ребёнка. 
Подвижные  игры и мероприятия  
соревновательного характера носят, прежде 
всего, воспитательный характер и  помогают 
учащимся  закрепить   знания и  умения,  
полученные на уроках по физической 
культуре.

3 класс

Тема Содержание
Знания о физической культуре

Физическая культура Самоконтроль во время занятий физичесакой 
культурой.
Туризм. Первая помощь.
Правила предупреждения травматизма во 
время занятий физическими упражнениями: 
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организация мест занятий, подбор одежды, 
обуви и инвентаря.

Из истории 
физической культуры

История спорта и  физической культуры через  
историю семьи.

Физические 
упражнения

Физическая подготовка и ее связь с развитием 
основных физических качеств. Физическая нагрузка

Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные 
занятия

Составление режима  дня.  Выполнение 
простейших закаливающих процедур, 
комплексов упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц 
туловища,  развития  основных физических 
качеств; проведение оздоровительных  
мероприятий в режиме дня.

Самостоятельные 
наблюдения за 
физическим 
развитием и 
физической 
подготовленностью

Составление  сравнительной   таблицы  (1-2-3 
класс) с основными физиологическими 
показателями   (рост,    вес,  объём   груди, 
окружность головы и др.).

Самостоятельные 
игры и развлечения

Организация и  проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных  
залах).  Соблюдение правил  в игре.

Физкультурно-оздоровительная деятельность
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
Акробатика. 
Строевые 
упражнения

Размыкание и смыкание приставными шагами. 
Выполнение команд «Шире шаг!»,
«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй 
рассчитайся!». Перекаты и группировка  с 
последующей опорой руками  за  головой. 
Кувырок вперёд, стойка на лопатках, согнув  
ноги. Кувырок в сторону. 2– 3 кувырка вперёд. 
Стойка на лопатках. Мост из положения лёжа 
на спине. ОРУ. Подвижные игры. Развитие 
координационных способностей. Инструктаж 
по ТБ.
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Висы.  Строевые 
упражнения

Построение в две  шеренги. Перестроение из  
двух  шеренг в  два  круга. Вис  стоя  и лёжа. 
Вис  на  согнутых руках. Подтягивания в  
висе.   Упражнения в  упоре лёжа на 
гимнастической скамейке. Упражнения в 
упоре  лёжа и стоя  на коленях  и в упоре  на 
гимнастической скамейке.   ОРУ  с  обручами. 
Подвижные игры. Развитие силовых 
способностей.

Опорный прыжок. 
Лазание, упражнения 
в равновесии

Передвижение по  диагонали, противоходом,  
«змейкой». ОРУ.  Ходьба приставными 
шагами по бревну  (высота до 1 м). 
Перелезание через  гимнастического коня. 
Лазание по наклонной скампейке в упоре 
лёжа, подтягиваясь руками. Подвижные игры. 
Развитие координационных способностей.

Легкая атлетика
Ходьба и бег Ходьба через  несколько препятствий. 

Встречная эстафета. Бег  с максимальной 
скоростью (60  м).  Бег  на результат (30  м,
60  м).   Подвижные игры.  Развитие 
скоростных способностей.

Прыжки Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с 
места. Прыжок в высоту с прямого разбега из 
зоны  отталкивания. Многоскоки.  
Подвижные игры.  Развитие  скоростно-
силовых качеств.

Метание мяча Метание малого мяча с места  на дальность и 
на заданное расстояние. Метание в цель с 4–5 
м. Метание набивного мяча. Метание 
набивного мяча вперёд-вверх на дальность и 
на заданное расстояние. Подвижные игры.  
Развитие  скоростно-силовых ка- честв.

Лыжная подготовка Передвижение на лыжах разными способами. 
Повороты; спуски; подъёмы; торможение. ТБ.   
Развитие координационных  способностей. 
Подвижные игры. Соревнования.

Подвижные и 
спортивные игры

ОРУ с обручами. ОРУ в движении. ОРУ с 
мячами.  Подвижные игры.  Спортивные 
игры. Эстафеты. Эстафеты с мячами. 
Эстафеты с обручами. Эстафеты с гимна- 
стическими палками. Развитие скоростно- 
силовых способностей.

Подвижные игры с элементами спорта
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-подвижные игры на 
основе баскетбола
-подвижные игры на 
основе мини-футбола
-подвижные игры на 
основе бадминтона
-подвижные игры на 
основе настольного 
тенниса
-подвижные игры и 
национальные виды 
спорта народов 
России

Игры определяются учителем  исходя из 
материально-технических  условий и 
кадровых возможностей школы. Возможные 
варианты: подвижные игры на основе 
баскетбола, подвижные игры на основе  мини-
футбола, подвижные игры на основе 
бадминтона, подвижные игры на основе 
настольного тенниса, подвижные игры  и 
национальные  виды   спорта народов  России, 
плавание, по   выбору учителя   с  учётом 
возрастных и психофизиологических 
особенностей учащихся.

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий
Подготовка и 
проведение 
соревновательных 
мероприятий

Развитие  сообразительности, ловкости, 
быстроты реакции,  чувства  товарищества, 
ответственности, активности каждого ребёнка. 
Подвижные  игры и мероприятия  
соревновательного характера носят, прежде 
всего, воспитательный характер и  помогают 
учащимся  закрепить   знания и  умения,  
полученные на уроках по физической 
культуре.

4 класс

Тема Содержание
Знания о физической культуре

Физическая культура Физическая культура и спорт. Виды  спорта. 
Спортивные игры.
Правила предупреждения травматизма во 
время занятий физическими упражнения- ми: 
организация мест занятий, подбор одежды, 
обуви и инвентаря.

Из истории 
физической культуры

История развития физической культуры и 
первых соревнований. Олимпийское 
движение. Связь физической культуры с тру- 
довой и военной деятельностью.

Физические 
упражнения

Физическая нагрузка и её влияние на 
повышение частоты сердечных сокращений. 
Упражнения на расслабление.

Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные 
занятия

Составление режима  дня.  Выполнение 
простейших закаливающих процедур, 
комплексов упражнений для формирования 
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правильной осанки и развития мышц 
туловища,  развития  основных физических 
качеств; проведение оздоровительных  
мероприятий в режиме дня.

Самостоятельные 
наблюдения за 
физическим 
развитием и 
физической 
подготовленностью

Измерение длины и массы тела, показателей 
осанки и физических качеств. Измерение 
частоты сердечных сокращений  во время 
выполнения физических упражнений.

Самостоятельные 
игры и развлечения

Организация и  проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных  
залах).  Соблюдение правил  в игре.

Физкультурно-оздоровительная деятельность
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
Акробатика. 
Строевые 
упражнения. 
Упражнения в 
роавновесии

ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). 
Кувырок вперёд, кувырок назад. Кувырок 
назад и перекат, стойка на лопатках. 
Выполнение команд «Становись!», 
«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба по 
бревну  на  носках. Развитие координационных 
способностей. Подвижные игры.

Висы. ОРУ   с  гимнастической палкой.  ОРУ   с 
обручами. Вис  завесом, вис  на  согнутых 
руках, согнув   ноги. На  гимнастической 
стенке вис  прогнувшись, поднимание ног в  
висе, подтягивания  в  висе.   Эстафеты. 
Подвижные игры. Развитие силовых качеств.

Опорный прыжок. 
Лазание по канату.

ОРУ в движении. Лазание по канату. 
Перелезание через  препятствие. Опорный 
прыжок на горку матов. Вскок в упор  на 
коленях, соскок со взмахом рук. 
Подвижные игры.  Развитие  скоростно- 
силовых качеств.

Лыжная подготовка Передвижение на лыжах разными способами. 
Повороты; спуски; подъёмы; торможение. ТБ.   
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Развитие координационных  способностей. 
Подвижные игры. Соревнования.

Подвижные и 
спортивные игры

ОРУ с обручами. ОРУ в движении. ОРУ с 
мячами.  Подвижные игры.  Спортивные 
игры. Эстафеты. Эстафеты с мячами. 
Эстафеты с обручами. Эстафеты с гимна- 
стическими палками. Развитие скоростно- 
силовых способностей.

Подвижные игры с элементами спорта
-подвижные игры на 
основе баскетбола
-подвижные игры на 
основе мини-футбола
-подвижные игры на 
основе бадминтона
-подвижные игры на 
основе настольного 
тенниса
-подвижные игры и 
национальные виды 
спорта народов 
России

Игры определяются учителем  исходя из 
материально-технических  условий и 
кадровых возможностей школы. Возможные 
варианты: подвижные игры на основе 
баскетбола, подвижные игры на основе  мини-
футбола, подвижные игры на основе 
бадминтона, подвижные игры на основе 
настольного тенниса, подвижные игры  и 
национальные  виды   спорта народов  России, 
плавание, по   выбору учителя   с  учётом 
возрастных и психофизиологических 
особенностей учащихся.

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий
Подготовка и 
проведение 
соревновательных 
мероприятий

Развитие  сообразительности, ловкости, 
быстроты реакции,  чувства  товарищества, 
ответственности, активности каждого ребёнка. 
Подвижные  игры и мероприятия  
соревновательного характера носят, прежде 
всего, воспитательный характер и  помогают 
учащимся  закрепить   знания и  умения,  
полученные на уроках по физической 
культуре.

2.2.2.11. Программы курсов внеурочной деятельности

Внеурочная  деятельность  является  составной  частью  учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как  деятельность,  организуемая  во  внеурочное  время  для  удовлетворения 

потребностей учащихся и их родителей в содержательном досуге, их участии 

в самоуправлении и общественно-полезной деятельности.
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Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и 

развития  ребенком  своих  интересов  на  основе  свободного  выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.

Принципы организации внеурочной деятельности:

 соответствие возрастным особенностям обучающихся;

 преемственность с технологиями учебной деятельности;

 опора  на  традиции и  положительный опыт  организации  внеурочной 

деятельности;

 опора на ценности воспитательной системы ОУ;

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

Ориентиры в организации внеурочной деятельности в первом классе:

 запросы родителей, законных представителей первоклассников;

 приоритетные направления деятельности гимназии;

 интересы и склонности педагогов;

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребёнка. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и 

является  его  логическим  продолжением  и  неотъемлемой  частью  системы 

обучения,  созданной  в  гимназии.  Согласно  ФГОС в  гимназии  внеурочная 

деятельность состоит из следующих направлений:

1. Общеинтеллектуальное;

2. Общекультурное;

3. Социальное;

4. Духовно-нравственное

5. Спортивно-оздоровительное

Направление 
внеурочной 
деятельности

Кружок Цели

Общеинтел
лектуальное

РПС Развитие познавательных 
способностей учащихся на основе 
системы развивающих занятий
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Общекультурное Риторика Цель риторики как предмета 
филологического цикла – научить 
речи, развивать коммуникативные 
умения, научить младших школьников 
эффективно общаться в разных 
ситуациях, решать различные 
коммуникативные задачи, которые 
ставит перед учениками сама жизнь.

Духовно-
нравственное

«Я  - 
кировчанин»

Формирование многогранного 
восприятия народной культуры, 
развитие интереса к прошлому, 
знакомство с историей, народной 
культурой, природой Вятского края, 
обогащение нравственного опыта 
младших школьников, развитие 
творческих способностей детей.

Социальное «Умелые 
ручки»

Раскрытие творческого потенциала 
ребёнка художественно – 
изобразительными средствами.

Спортивно-
оздоровительное

"Красный, 
желтый, 
зеленый "

«Чемпион»

Содействие  всестороннему развитию 
личности, приобщение к 
самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями.

Педагоги  гимназии  стараются  сделать  пребывание  ребенка  в  школе 

наиболее комфортным, так как только при этом условии можно говорить об 

успешности образовательного процесса,  укреплении эмоциональной сферы 

ребенка, сохранении и приумножении здоровья детей. 

Ожидаемые результаты: 

-увеличение числа учащихся, охваченных организованным досугом; 

-воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; 

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

-формирование  чувства  гражданственности  и  патриотизма,  правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению;

-  развитие  социальной  культуры  учащихся  через  систему  ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – 
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достижение  учащимися  необходимого  для  жизни  в  обществе  социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию  нравственного  уклада  школьной  жизни,  включающего 

воспитательную,  учебную,  внеучебную,  социально значимую деятельность 

обучающихся,  основанного  на  системе  духовных  идеалов,  ценностей, 

моральных  приоритетов,  реализуемого  в  совместной  социально-

педагогической  деятельности  школы,  семьи  и  других  субъектов 

общественной жизни.

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка  становления  и  развития  высоконравственного,  творческого, 

компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу  Отечества  как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны,  укоренённого  в  духовных  и  культурных  традициях 

многонационального народа Российской Федерации.

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования:

В области формирования личностной культуры:

• формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации 

творческого  потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и  моральных  норм,  непрерывного  образования,  самовоспитания  и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;

• укрепление нравственности,  основанной на свободе воли и духовных 

отечественных  традициях,  внутренней  установке  личности  школьника 
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поступать согласно своей совести;

• формирование  основ  нравственного  самосознания  личности 

(совести) — способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные  обязательства,  осуществлять  нравственный  самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;

• формирование нравственного смысла учения;

• формирование  основ  морали  —  осознанной  обучающимся 

необходимости  определённого  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  базовых  национальных  ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций;

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

• 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, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты;

• развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:

• формирование основ российской гражданской идентичности;

• пробуждение  веры  в  Россию,  в  свой  народ,  чувства  личной 

ответственности за Отечество;

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре;

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
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• развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;

• укрепление доверия к другим людям;

• развитие  доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им;

• становление  гуманистических  и  демократических  ценностных 

ориентаций;

• формирование  осознанного  и  уважительного  отношения  к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям;

• формирование  толерантности  и  основ  культуры  межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России.

В области формирования семейной культуры:

• формирование отношения к семье как основе российского общества;

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

• формирование  представления  о  семейных  ценностях,  ген-  дерных 

семейных ролях и уважения к ним;

• знакомство обучающегося с  культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.

Образовательное  учреждение  может  конкретизировать  общие  задачи 

духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  для  более 

полного  достижения  национального  воспитательного  идеала  с  учётом 

национальных  и  региональных  условий  и  особенностей  организации 

образовательного  процесса,  потребностей  обучающихся  и  их  родителей 

(законных представителей).

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся

302



Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 

обучающихся  осуществляется  по  направлениям.  Каждое  из  направлений 

духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  основано  на 

определённой  системе  базовых  национальных  ценностей  и  должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися.

Направления духовно-нравственного развития и воспитания

Направления духовно-
нравственного развития и 
воспитания обучающихся

Базовые национальные ценности

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

любовь к России, своему народу, 
своему краю, служение Отечеству, 
правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, 
поликультурный мир, свобода 
личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и 
гражданского общества

Воспитание   нравственных чувств     
и       этического сознания

справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; 
уважение достоинства человека, 
равноправие, ответственность и чувство 
долга; забота и помощь, мораль, 
честность, щедрость, забота о старших и 
младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, 
преставление о вере, духовной культуре и 
светской этике

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к учению, 
труду, жизни.

уважение к труду; творчество и 
созидание; стремление       к       
познанию       и       истине; 
целеустремлённость          и          
настойчивость, бережливость, 
трудолюбие.
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Воспитание ценностного 
отношения     к     природе, 
окружающей               среде 
(экологическое воспитание).

родная земля; заповедная природа; 
планета Земля; экологическое 
сознание.

Воспитание      ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование представлений               
об эстетических    идеалах    и 
ценностях      (эстетическое 
воспитание)

красота; гармония; духовный мир 
человека; эстетическое     развитие,     
самовыражение     в творчестве и 
искусстве.

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, 

дополняют  друг  друга  и  обеспечивают  развитие  личности  на  основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся

Принцип  ориентации  на  идеал.  Идеалы  определяют  смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется, они сохраняются в традициях и 

служат  основными  ориентирами  человеческой  жизни,  духовно-

нравственного и социального развития личности. 

Аксиологический  принцип. Ценности  определяют  основное 

содержание  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности 

младшего школьника. 

Принцип  следования  нравственному  примеру. Пример  —  это 

возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с 

самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Пример  как  метод  воспитания  позволяет  расширить  нравственный  опыт 

ребёнка,  побудить  его  к  внутреннему  диалогу,  пробудить  в  нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку 

реальную  возможность  следования  идеалу  в  жизни.  Особое  значение  для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
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Принцип  идентификации  (персонификации). Идентификация  — 

устойчивое  отождествление  себя  со  значимым  другим,  стремление  быть 

похожим  на  него.  В  младшем  школьном  возрасте  преобладает  образно-

эмоциональное  восприятие  действительности,  развиты  механизмы 

подражания,  эмпатии,  способность  к  идентификации.  В  этом  возрасте 

выражена  ориентация  на  персонифицированные  идеалы  —  яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией,  в  которой  они  себя  проявили.  Персонифицированные  идеалы 

являются действенным средством нравственного воспитания ребёнка.

Принцип  диалогического  общения.  В  формировании  ценностных 

отношений  большую  роль  играет  диалогическое  общение  младшего 

школьника  со  сверстниками,  родителями  (законными  представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. 

Принцип  полисубъектности  воспитания. В  современных  условиях 

процесс  развития  и  воспитания  личности  имеет  полисубъектный, 

многомерно-деятельностный  характер.  Младший  школьник  включён  в 

различные  виды  социальной,  информационной,  коммуникативной 

активности,  в  содержании  которых  присутствуют  разные,  нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и  поддерживаемое  всем  укладом  школьной  жизни,  включает  в  себя 

организацию  учебной,  внеучебной,  общественно  значимой  деятельности 

младших  школьников.  Интеграция  содержания  различных  видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей.  Каждая  из  ценностей  педагогически  определяется  как  вопрос, 

разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Для решения 

воспитательных  задач  обучающиеся  вместе  с  педагогами  и  родителями 
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(законными  представителями),  иными  субъектами  воспитания  и 

социализации обращаются к содержанию:

• общеобразовательных дисциплин;

• произведений искусства;

• периодической  литературы,  публикаций,  радио-  и  телепередач, 

отражающих современную жизнь;

• духовной культуры и фольклора народов России;

• истории,  традиций и  современной жизни своей Родины,  своего  края, 

своей семьи;

• жизненного  опыта  своих  родителей  (законных  представителей)  и 

прародителей;

• общественно полезной и  личностно  значимой деятельности  в  рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;

• других источников информации и научного знания.

Перечисленные  принципы  определяют  концептуальную  основу  уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, 

социальную, культурную, нравственную силу педагог.

Обучающийся  испытывает  большое  доверие  к  учителю.  Характер 

отношений  между  педагогом  и  детьми  во  многом  определяет  качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних.

Родители  (законные  представители),  так  же  как  и  педагог,  подают 

ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности.

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством  примеров  нравственного  поведения,  которые  широко 

представлены  в  отечественной  и  мировой  истории,  истории  и  культуре 

традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации,  литературе и различных видах искусства,  сказках, 

легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-

нравственного развития и  воспитания должны быть широко представлены 

306



примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так 

и  из  настоящего,  в  том  числе  получаемые  при  общении  обучающихся  с 

людьми, в жизни которых есть место духов - ному служению и моральному 

поступку.

Уклад  школьной  жизни  моделирует  пространство  культуры  с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через 

уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять 

ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому  педагогическая  поддержка  нравственного  самоопределения 

младшего  школьника  есть  одно  из  условий  его  духовно-нравственного 

развития.  В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание.

Необходимо  формировать  и  стимулировать  стремление  ребёнка 

включиться  в  посильное  решение  проблем  школьного  коллектива,  своей 

семьи,  села,  города,  микрорайона,  находить  возможности  для  совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших 

детей.

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание 

их  деятельности  должны  раскрывать  перед  ними  их  возможное  будущее. 

Важным  условием  духовно-нравственного  развития  и  полноценного 

социального  созревания  является  соблюдение  равновесия  между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение  ребёнком  моральных  норм,  поддерживающих,  с  одной  стороны, 

нравственное  здоровье  личности,  с  другой  —  бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся

Воспитание гражданственности, • элементарные представления о 
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патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека

политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в 
жизни общества, важнейших законах 
государства;

• представления о символах 
государства — Флаге, Гербе России, о 
флаге и гербе субъекта Российской 
Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение;

• элементарные представления об 
институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в 
общественном управлении;

• элементарные представления о 
правах и обязанностях гражданина 
России;

• интерес к общественным 
явлениям, понимание активной роли 
человека в обществе;

• уважительное отношение к 
русскому языку как государственному, 
языку межнационального общения;

• ценностное отношение к своему 
национальному языку и культуре;

• начальные представления о 
народах России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны;

• элементарные представления о 
национальных героях и важнейших 
событиях истории России и её народов;

• интерес к государственным 
праздникам и важнейшим событиям в 
жизни России, субъекта Российской 
Федерации, края (населённого пункта), в 
котором находится образовательное 
учреждение;

• стремление активно участвовать в 
делах класса, школы, семьи, своего села, 
города;

• любовь к образовательному 
учреждению, своему селу, городу, 
народу, России;

• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
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• негативное отношение к 
нарушениям порядка в классе, дома, на 
улице, к невыполнению человеком своих 
обязанностей.

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания

• первоначальные представления о 
базовых национальных российских 
ценностях;

• различение хороших и плохих 
поступков;

• представления о правилах 
поведения в образовательном 
учреждении, дома, на улице, в 
населённом пункте, в общественных 
местах, на природе;

• элементарные представления о 
религиозной картине мира, роли 
традиционных религий в развитии 
Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны;

• уважительное отношение к 
родителям, старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим;

• установление дружеских 
взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке;

• бережное, гуманное отношение ко 
всему живому;

• знание правил этики, культуры 
речи;

• стремление избегать плохих 
поступков, не капризничать, не быть 
упрямым; умение признаться в плохом 
поступке и проанализировать его;

• представления о возможном 
негативном влиянии на морально-
психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кинофильмов, 
телевизионных передач, рекламы;

• отрицательное отношение к 
аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в 
том числе в содержании 
художественных фильмов и 
телевизионных передач.

309



Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни

• первоначальные представления о 
нравственных основах учёбы, ведущей 
роли образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и 
общества;

• уважение к труду и творчеству 
старших и сверстников;

• элементарные представления об 
основных профессиях;

• ценностное отношение к учёбе как 
виду творческой деятельности;

• элементарные представления о 
роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и 
общества;

• первоначальные навыки 
коллективной работы, в том числе при 
разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов;

• умение проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых 
заданий;

• умение соблюдать порядок на 
рабочем месте;

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

• отрицательное отношение к лени и 
небрежности в труде и учёбе, 
небережливому отношению к 
результатам труда людей.

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание)

• развитие интереса к природе, 
природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в 
природе;

• ценностное отношение к природе и 
всем формам жизни;

• элементарный опыт 
природоохранительной деятельности;

• бережное отношение к растениям и 
животным.

Воспитание ценностного • представления о душевной и 
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отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание):

физической красоте человека;
• формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; умение 
видеть красоту природы, труда и 
творчества;

• интерес к чтению, произведениям 
искусства, детским спектаклям, 
концертам, выставкам, музыке;

• интерес к занятиям 
художественным творчеством;

• стремление к опрятному внешнему 
виду;

• отрицательное отношение к 
некрасивым поступкам и неряшливости.

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека

• получение первоначальных 
представлений о Конституции Российской 
Федерации, ознакомление с 
государственной символикой — Гербом, 
Флагом Российской Федерации, гербом и 
флагом субъекта Российской Федерации, в 
котором находится образовательное 
учреждение (на плакатах, картинах, в 
процессе бесед, чтения книг, изучения 
предметов, предусмотренных базисным 
учебным планом);

• ознакомление с героическими 
страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших примеры 
гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями 
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 
просмотра кинофильмов, путешествий по 
историческим и памятным местам, 
сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко- патриотического содержания, 
изучения основных и вариативных 
учебных дисциплин);

• ознакомление с историей и культурой 
родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, 
фольклором, особенностями быта народов 
России (в процессе бесед, сюжетно-
ролевых игр, просмотра кинофильмов, 
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творческих конкурсов, фестивалей, 
праздников, экскурсий, путешествий, 
туристско-краеведческих экспедиций, 
изучения вариативных учебных 
дисциплин);

• знакомство с важнейшими 
событиями в истории нашей страны, 
содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе 
бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в 
подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых государственным 
праздникам);

• знакомство с деятельностью 
общественных организаций 
патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских 
движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина (в процессе 
посильного участия в социальных 
проектах и мероприятиях, проводимых 
детско-юношескими организациями);

• участие в просмотре учебных 
фильмов, отрывков из художественных 
фильмов, проведении бесед о подвигах 
Российской армии, защитниках Отечества, 
подготовке и проведении игр военно-
патриотического содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, сюжетно-
ролевых игр на местности, встреч с 
ветеранами и военнослужащими;

• получение первоначального опыта 
межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми — представителями разных 
народов России, знакомство с 
особенностями их культур и образа жизни 
(в процессе бесед, народных игр, 
организации и проведения национально-
культурных праздников);

• участие во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, ознакомление 
с биографиями выпускников, явивших 
собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма.
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Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания

• получение первоначального 
представления о базовых ценностях 
отечественной культуры, традиционных 
моральных нормах российских народов (в 
процессе изучения учебных инвариантных 
и вариативных предметов, бесед, 
экскурсий, заочных путешествий, участия 
в творческой деятельности, такой, как 
театральные постановки, литературно-
музыкальные композиции, 
художественные выставки и др., 
отражающие культурные и духовные 
традиции народов России);

• ознакомление по желанию 
обучающихся и с согласия родителей 
(законных представителей) с 
деятельностью традиционных 
религиозных организаций (путём 
проведения экскурсий в места 
богослужения, добровольного участия в 
подготовке и проведении религиозных 
праздников, встреч с религиозными 
деятелями);

• участие в проведении уроков этики, 
внеурочных мероприятий, направленных 
на формирование представлений о нормах 
морально-нравственного поведения, 
игровых программах, позволяющих 
школьникам приобретать опыт ролевого 
нравственного взаимодействия;

• ознакомление с основными 
правилами поведения в школе, 
общественных местах, обучение 
распознаванию хороших и плохих 
поступков (в процессе бесед, классных 
часов, просмотра учебных фильмов, 
наблюдения и обсуждения в 
педагогически организованной ситуации 
поступков, поведения разных людей);

• усвоение первоначального опыта 
нравственных взаимоотношений в 
коллективе класса и образовательного 
учреждения — овладение навыками 
вежливого, приветливого, внимательного 
отношения к сверстникам, старшим и 
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младшим детям, взрослым, обучение 
дружной игре, взаимной поддержке, 
участию в коллективных играх, 
приобретение опыта совместной 
деятельности;

• посильное участие в делах 
благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о 
животных, других живых существах, 
природе;

• получение первоначальных 
представлений о нравственных 
взаимоотношениях в семье (участие в 
беседах о семье, о родителях и 
прародителях);

• расширение опыта позитивного 
взаимодействия в семье (в процессе 
проведения открытых семейных 
праздников, выполнения и презентации 
совместно с родителями (законными 
представителями) творческих проектов, 
проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к старшему 
поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями).

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни

• получение первоначальных 
представлений о роли знаний, труда и 
значении творчества в жизни человека и 
общества в процессе изучения учебных 
дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий;

• участие в экскурсиях по 
микрорайону, городу для ознакомления с 
различными видами труда, профессиями (в 
ходе экскурсий на производственные 
предприятия, встреч с представителями 
разных профессий);

• знакомство с профессиями своих 
родителей (законных представителей) и 
прародителей, участие в организации и 
проведении презентаций «Труд наших 
родных»;

• получение первоначальных навыков 
сотрудничества, ролевого взаимодействия 
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со сверстниками, старшими детьми, 
взрослыми в учебно-трудовой 
деятельности (в ходе сюжетно- ролевых 
экономических игр, посредством создания 
игровых ситуаций по мотивам различных 
профессий, проведения внеурочных 
мероприятий (праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, города мастеров, организации 
детских фирм и т. д.), раскрывающих 
перед детьми широкий спектр 
профессиональной и трудовой 
деятельности);

• приобретение опыта уважительного и 
творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и 
творческих достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, 
предоставления обучающимся 
возможностей творческой инициативы в 
учебном труде);

• освоение навыков творческого 
применения знаний, полученных при 
изучении учебных предметов на практике 
(в рамках предмета «Технология», участия 
в разработке и реализации различных 
проектов);

• приобретение начального опыта 
участия в различных видах общественно 
полезной деятельности на базе 
образовательного учреждения и 
взаимодействующих с ним учреждений 
дополнительного образования, других 
социальных институтов (занятие 
народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, 
работа творческих и учебно-
производственных мастерских, трудовые 
акции, деятельность школьных 
производственных фирм, других трудовых 
и творческих общественных объединений 
как младших школьников, так и 
разновозрастных, как в учебное, так и в 
каникулярное время);

• приобретение умений и навыков 
самообслуживания в школе и дома;
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• участие во встречах и беседах с 
выпускниками своей школы, знакомство с 
биографиями выпускников, показавших 
достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни.

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание)

• усвоение элементарных 
представлений об экокультурных 
ценностях, о традициях этического 
отношения к природе в культуре народов 
России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически 
грамотном взаимодействии человека с 
природой (в ходе изучения инвариантных 
и вариативных учебных дисциплин, бесед, 
просмотра учебных фильмов);

• получение первоначального опыта 
эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного 
поведения в природе (в ходе экскурсий, 
прогулок, туристических походов и 
путешествий по родному краю);

• получение первоначального опыта 
участия в природоохранной деятельности 
(в школе и на пришкольном участке, 
экологические акции, десанты, высадка 
растений, создание цветочных клумб, 
очистка доступных территорий от мусора, 
подкормка птиц и т. д.), в деятельности 
школьных экологических центров, 
лесничеств, экологических патрулей; 
участие в создании и реализации 
коллективных природоохранных проектов;

• посильное участие в деятельности 
детско-юношеских общественных 
экологических организаций;

• усвоение в семье позитивных 
образцов взаимодействия с природой: при 
поддержке родителей (законных 
представителей) расширение опыта 
общения с природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с родителями 
(законными представителями) в 
экологической деятельности по месту 
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жительства.
Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание):

• получение элементарных 
представлений об эстетических идеалах и 
художественных ценностях культуры 
России, культур народов России (в ходе 
изучения инвариантных и вариативных 
учебных дисциплин, посредством встреч с 
представителями творческих профессий, 
экскурсий на художественные 
производства, к памятникам зодчества и на 
объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых 
ансамблей, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на 
выставках, по репродукциям, учебным 
фильмам);

• ознакомление с эстетическими 
идеалами, традициями художественной 
культуры родного края, с фольклором и 
народными художественными 
промыслами (в ходе изучения 
вариативных дисциплин, в системе 
экскурсионно-краеведческой 
деятельности, внеклассных мероприятий, 
включая шефство над памятниками 
культуры вблизи образовательного 
учреждения, посещение конкурсов и 
фестивалей исполнителей народной 
музыки, художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, 
фестивалей народного творчества, 
тематических выставок);

• освоение навыков видеть прекрасное 
в окружающем мире, природе родного 
края, в том, что окружает обучающихся в 
пространстве образовательного 
учреждения и дома, сельском и городском 
ландшафте, в природе в разное время 
суток и года, в различную погоду; 
разучивание стихотворений, знакомство с 
картинами, участие в просмотре учебных 
фильмов, фрагментов художественных 
фильмов о природе, городских и сельских 
ландшафтах; развитие умения понимать 
красоту окружающего мира через 
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художественные образы;
• освоение навыков видеть прекрасное 

в поведении и труде людей, знакомство с 
местными мастерами прикладного 
искусства, наблюдение за их работой 
(участие в беседах «Красивые и 
некрасивые поступки», «Чем красивы 
люди вокруг нас», в беседах о 
прочитанных книгах, художественных 
фильмах, телевизионных передачах, 
компьютерных играх); развитие умения 
различать добро и зло, отличать красивое 
от безобразного, плохое от хорошего, 
созидательное от разрушительного;

• получение первоначального опыта 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности, умения 
выражать себя в доступных видах и 
формах художественного творчества (на 
уроках художественного труда и в системе 
учреждений дополнительного 
образования);

• участие вместе с родителями 
(законными представителями) в 
проведении выставок семейного 
художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, реализации 
культурно-досуговых программ, включая 
посещение объектов художественной 
культуры с последующим представлением 
в образовательном учреждении своих 
впечатлений и созданных по мотивам 
экскурсий творческих работ;

• получение элементарных 
представлений о стиле одежды как 
способе выражения душевного состояния 
человека;

• участие в художественном 
оформлении помещений.

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
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обучающихся

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением,  но  и  семьёй,  внешкольными  учреждениями  по  месту 

жительства.  Взаимодействие  образовательного  учреждения  и  семьи  имеет 

решающее  значение  для  организации  нравственного  уклада  жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют  учреждения  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического  взаимодействия  различных  социальных  субъектов  при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.

Формы взаимодействия:

• участие представителей общественных организаций и объединений,  а 

также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий 

в  рамках  реализации  направлений  программы  духовно-нравственного 

развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего 

образования;

• проведение  совместных  мероприятий  по  направлениям  духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении.

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов

Уровень Особенности 
возрастной категории

Действия педагога

1 уровень

(1 класс)

Приобретение 
школьником 

социальных знаний

Восприимчивость к 
новому социальному 
знанию, стремление 
понять новую 
школьную реальность

Педагог должен 
поддержать стремление 
ребенка к новому 
социальному знанию, 
создать условия для 
самого воспитанника в 
формировании его 
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личности, включение 
его в деятельность по 
самовоспитанию 
(самоизменению).

В основе используемых 
воспитательных форм 
лежит системно-
деятельностный подход 
(усвоение человеком 
нового для него опыта 
поведения и 
деятельности)

2 уровень

(2-3 класс)

Получение школьником 
опыта переживания и 

позитивного отношения 
к базовым ценностям 

общества

Во втором и третьем 
классе, как правило, 
набирает силу процесс 
развития детского 
коллектива, резко 
активизируется 
межличностное 
взаимодействие 
младших школьников 
друг с другом

Создание педагогом 
воспитательной среды, в 
которой ребенок 
способен осознать, что 
его поступки, во-
первых, не должны 
разрушать его самого и 
включающую его 
систему (семью, 
коллектив, общество в 
целом), а во-вторых, не 
должны привести к 
исключению его из этой 
системы.

В основе используемых 
воспитательных форм 
лежит системно-
деятельностный подход 
и принцип сохранения 
целостности систем.

3 уровень

( 4 класс)

Получение школьником 
опыта самостоятельного 

общественного 
действия.

Потребность в 
самореализации, в 
общественном 
признании, в желаниями 
проявить и реализовать 
свои потенциальные 
возможности, 
готовность приобрести 
для этого новые 
необходимые 
личностные качества и 

Создание к четвертому 
классу для младшего 
школьника реальной 
возможности выхода в 
пространство 
общественного действия 
т.е. достижения третьего 
уровня воспитательных 
результатов.

Такой выход для 
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способности
ученика начальной 
школы должен быть 
обязательно оформлен 
как выход в 
дружественную среду. 
Свойственные 
современной 
социальной ситуации 
конфликтность и 
неопределенность 
должны быть в 
известной степени 
ограничены.

Однако для запуска и 
осуществления 
процессов 
самовоспитания 
необходимо, прежде 
всего, сформировать у 
ребенка мотивацию к 
изменению себя и 
приобретение 
необходимых новых 
внутренних качеств. Без 
решения этой проблемы 
ученик попросту 
окажется вне 
пространства 
деятельности по 
самовоспитанию, и все 
усилия педагога будут 
тщетны.

В основе используемых 
воспитательных форм 
лежит системно-
деятельностный подход 
и принцип сохранения 
целостности систем

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся
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Педагогическая  культура  родителей  (законных  представителей) 

обучающихся  —  один  из  самых  действенных  факторов  их  духовно-

нравственного  развития  и  воспитания,  поскольку  уклад  семейной  жизни 

представляет  собой  один  из  важнейших  компонентов,  формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося.

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных 

представителей)  рассматривается  как  одно  из  ключевых  направлений 

реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования.

Необходимо  развитие  с  учётом  современных  реалий  накопленных  в 

нашей  стране  позитивных  традиций  содержательного  педагогического 

взаимодействия  семьи  и  образовательного  учреждения,  систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 

18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».

Система  работы  образовательного  учреждения  по  повышению 

педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)  в 

обеспечении  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся 

младшего  школьного  возраста  должна  быть  основана  на  следующих 

принципах:

• совместная  педагогическая  деятельность  семьи  и  образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов  деятельности  образовательного  учреждения  по  духовно-

нравственному  развитию  и  воспитанию  обучающихся,  в  разработке 

содержания  и  реализации  программ  духовно-нравственного  развития  и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;

• сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей);
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• педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям 

(законным представителям);

• поддержка и  индивидуальное сопровождение становления и  развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);

• содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении 

индивидуальных проблем воспитания детей;

• опора на положительный опыт семейного воспитания.

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны 

быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им 

возможности  активного,  квалифицированного,  ответственного,  свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях.

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных  представителей)  должно  отражать  содержание  основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования.

Сроки  и  формы  проведения  мероприятий  в  рамках  повышения 

педагогической культуры родителей необходимо согласовывать  с  планами 

воспитательной работы образовательного учреждения. Работа с родителями 

(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней.

В  системе  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том 

числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная  и  психологическая  игра,  собрание-диспут,  родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей.

Мероприятия Тема

Родительские  общешкольные 
собрания

1.  Итоги здоровьесберегающей 
деятельности.

2.  Применение здоровьесберегающих 
технологий.
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Наглядная агитация для семьи и 
родителей (выставки, классные 
уголки)

Классные уголки: выставки детских 
рисунков, сочинений, творческих 
работ, информация для родителей.

Консультации для родителей Консультации директора школы, зам. 
по воспитательной работе и учителей 
по актуальным вопросам семейного 
воспитания.

Классные родительские собрания 1. «Подготовка к школе»

2. «Первые дни ребенка в школе»

3. «Режим дня первоклассника»

4. «Трудности адаптации 
первоклассников в школе»

5. «Итоги прошедшего учебного 
года».

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся

Каждое  из  основных  направлений  духовно-нравственного  развития  и 

воспитания  обучающихся  должно  обеспечивать  присвоение  ими 

соответствующих  ценностей,  формирование  знаний,  начальных 

представлений,  опыта  эмоционально-ценностного  постижения 

действительности  и  общественного  действия  в  контексте  становления 

идентичности (самосознания) гражданина России.

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися:

• воспитательных  результатов  —  тех  духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной  деятельности  (например,  приобрёл,  участвуя  в  каком-либо 
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мероприятии,  некое знание о  себе и окружающих,  опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);

• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата  (развитие  обучающегося  как  личности,  формирование  его 

компетентности, идентичности и т. д.).

При этом учитывается,  что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося,  формирование  его  социальных  компетенций  и  т.  д.  — 

становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням.

Первый уровень 
результатов

Второй уровень 
результатов

Третий уровень 
результатов

приобретение 
обучающимися 
социальных знаний (об 
общественных нормах, 
устройстве общества, 
социально одобряемых 
и не одобряемых 
формах поведения в 
обществе и т. п.), 
первичного понимания 
социальной реальности 
и повседневной жизни. 
Для достижения 
данного уровня 
результатов особое 
значение имеет 
взаимодействие 
обучающегося со 
своими учителями (в 
урочной и внеурочной 
деятельности) как 
значимыми для него 
носителями 
положительного 
социального знания и 
повседневного опыта

получение 
обучающимися опыта 
переживания и 
позитивного отношения 
к базовым ценностям 
общества, ценностного 
отношения к 
социальной реальности 
в целом. Для 
достижения данного 
уровня результатов 
особое значение имеет 
взаимодействие 
обучающихся между 
собой на уровне класса, 
образовательного 
учреждения, т. е. в 
защищённой, 
дружественной 
просоциальной среде, в 
которой ребёнок 
получает (или не 
получает) первое 
практическое 
подтверждение 
приобретённых 

получение 
обучающимся 
начального опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия, формирование 
у младшего школьника 
социально приемлемых 
моделей поведения. 
Только в 
самостоятельном 
общественном действии 
человек действительно 
становится (а не просто 
узнаёт о том, как стать) 
гражданином, 
социальным деятелем, 
свободным человеком. 
Для достижения 
данного уровня 
результатов особое 
значение имеет 
взаимодействие 
обучающегося с 
представителями 
различных социальных 
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социальных знаний, 
начинает их ценить (или 
отвергает).

субъектов за пределами 
образовательного 
учреждения, в открытой 
общественной среде.

С  переходом  от  одного  уровня  результатов  к  другому  существенно 

возрастают воспитательные эффекты:

• на  первом  уровне  воспитание  приближено  к  обучению,  при  этом 

предметом  воспитания  как  учения  являются  не  столько  научные  знания, 

сколько знания о ценностях;

• на  втором  уровне  воспитание  осуществляется  в  контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков;

• на  третьем  уровне  создаются  необходимые  условия  для  участия 

обучающихся  в  нравственно  ориентированной  социально  значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные  мотивы  поведения,  значения  ценностей  присваиваются 

обучающимися  и  становятся  их  личностными  смыслами,  духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным.

Достижение  трёх  уровней  воспитательных  результатов  обеспечивает 

появление  значимых  эффектов  духовно-нравственного  развития  и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение  базовых  национальных  ценностей,  развитие  нравственного 

самосознания,  укрепление  духовного  и  социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.

Диагностика обучающихся начальной школы

Класс Задачи Форма диагностики
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1класс

Необходимость выявить
некоторые ценностные
характеристики 
личности
(направленность
«на себя»,
«на общение»,
«на дело»),
которые помогут 
учителю грамотно 
организовать 
взаимодействие
с детьми.

1. Тест 
«Психологический 
климат классного 
коллектива» (В.С. 
Ивашкин).
2. Анкетирование 
«Напряженность 
функционального 
состояния».
3. Анкетирование 
«Состояние здоровья и 
самочувствия».
4. Анкетирование 
«Оценка уровня 
школьной мотивации» 
Н.Лусканова).
5. Мониторинг групп 
здоровья, 
физкультурных групп.
6. Мониторинг 
заболеваний по 
медицинским справкам.

2 -3 класс

Особенности 
самооценки и
уровня притязаний 
каждого ребенка, его 
положение в системе 
личных 
взаимоотношений 
класса
(«звезды», 
«предпочитаемые»,
«принятые», 
«непринятые»,
«пренебрегаемые»),
а также
характер его отношения 
к школе.

1. Тест 
«Психологический 
климат классного 
коллектива» (В.С. 
Ивашкин).
2. Анкетирование 
«Напряженность 
функционального 
состояния».
3. Анкетирование 
«Состояние здоровья и 
самочувствия».
4. Анкетирование 
«Оценка уровня 
школьной мотивации» 
Н.Лусканова).
5. Мониторинг групп 
здоровья, 
физкультурных групп.
6. Мониторинг 
заболеваний по 
медицинским справкам.

4 класс Изучения самооценки 1. Тест 
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детей младшего 
школьного возраста.

«Психологический 
климат классного 
коллектива» (В.С. 
Ивашкин).
2. Анкетирование 
«Напряженность 
функционального 
состояния».
3. Анкетирование 
«Состояние здоровья и 
самочувствия».
4. Анкетирование 
«Оценка уровня 
школьной мотивации» 
Н.Лусканова).
5. Мониторинг групп 
здоровья, 
физкультурных групп.
6. Мониторинг 
заболеваний по 
медицинским справкам.

К  результатам,  не  подлежащим  итоговой  оценке  индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся:

 ценностные  ориентации  выпускника,  которые  отражают  его 

индивидуально-личностные  позиции  (этические,  эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения);

 характеристика  социальных  чувств  (патриотизм,  толерантность, 

гуманизм);

 индивидуальные  личностные  характеристики  (доброта,  дружелюбие, 

честность).

2.4. Программа формирования экологической  культуры здорового 

и безопасного образа жизни

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и 

безопасного  образа  жизни  в  соответствии  с  определением  Стандарта  — 
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комплексная  программа формирования  у  обучающихся  знаний,  установок, 

личностных ориентиров и норм поведения,  обеспечивающих сохранение и 

укрепление  физического  и  психологического  здоровья  как  одной  из 

ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и 

эмоциональному развитию ребёнка.

Программа  построена  на  основе  общенациональных  ценностей 

российского  общества,  таких,  как  гражданственность,  здоровье,  природа, 

экологическая  культура,  безопасность  человека  и  государства.  Программа 

направлена  на  развитие  мотивации  и  готовности  обучающихся  повышать 

свою  экологическую  грамотность,  действовать  предусмотрительно, 

осознанно  придерживаться  здорового  и  экологически  безопасного  образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник  духовного  развития,  информации,  красоты,  здоровья, 

материального благополучия.

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и 

безопасного  образа  жизни  на  ступени  начального  общего  образования 

сформирована с  учётом факторов,  оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей:

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;

• факторы  риска,  имеющие  место  в  образовательных  учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения;

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием 

и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, 

и  тем  самым  между  начальным  и  существенным  проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом;

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых,  что 
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связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными  хроническими  заболеваниями)  и  восприятием  ребёнком 

состояния  болезни  главным  образом  как  ограничения  свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы).

Цель  программы  —  сохранение  и  укрепление  физического, 

психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  младшего 

школьного  возраста  как  одной  из  ценностных  составляющих, 

способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.

Задачи программы:

• сформировать  представления  об  основах  экологической  культуры  на 

примере экологически 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 учётом принципа информационной безопасности о 

негативных  факторах  риска  для  здоровья  детей  (сниженная  двигательная 

активность,  инфекционные  заболевания,  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 своё здоровье;

• сформировать  представление  о  правильном  (здоровом)  питании,  его 

режиме, структуре, полезных продуктах;
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• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы  и  отдыха,  двигательной  активности,  научить  ребёнка  составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях;

• сформировать навыки позитивного общения;

• научить  осознанному  выбору  поступков,  стиля  поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым  вопросам  состояния  здоровья,  в  том  числе  связанным  с 

особенностями роста и развития. 

Работа  образовательного  учреждения  по  реализации  программы 

формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа 

жизни может быть реализована в два этапа.

Этапы
организации 

работы

Содержание

1 этап - анализ 
состояния и 
планирование
работы

• организации  режима  дня  детей,  их  нагрузкам, 
питанию,  физкультурно-оздоровительной  работе, 
сформированности  элементарных  навыков  гигиены, 
рационального  питания  и  профилактике  вредных 
привычек;

• организации  проводимой  и  необходимой  для 
реализации  программы  просветительской  работы 
образовательного  учреждения  с  обучающимися  и 
родителями (законными представителями);

• выделению приоритетов в работе образовательного 
учреждения с учётом результатов проведённого анализа, 
а  также  возрастных  особенностей  обучающихся  на 
ступени начального общего образования.

2 этап –
организация 
просветительской, 
учебно-
воспитательной и 
методической 
работы

Просветительская, 
учебно-
воспитательная 
работа с 
обучающимися

• внедрение в систему работы 
образовательного учреждения 
дополнительных образовательных 
курсов, которые направлены на 
формирование экологической 
культуры обучающихся, ценности 
здоровья и здорового образа жизни 
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и могут реализовываться во 
внеурочной деятельности либо 
включаться в учебный процесс;

• лекции, беседы, консультации 
по проблемам экологического 
просвещения, сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, 
профилактике вредных привычек;

• проведение дней здоровья, 
конкурсов, экологических троп, 
праздников и других активных 
мероприятий, направленных на 
экологическое просвещение, 
пропаганду здорового образа 
жизни;

• создание в школе 
общественного совета по 
реализации Программы, 
включающего представителей 
администрации, учащихся старших 
классов, родителей (законных 
представителей), представителей 
детских физкультурно-
оздоровительных клубов, 
специалистов по охране 
окружающей среды.

Просветительская 
и методическая 
работа с 
педагогами, 
специалистами и 
родителями 
(законными 
представителями

• проведение соответствующих 
лекций, консультаций, семинаров, 
круглых столов, родительских 
собраний, педагогических советов 
по данной проблеме;

• приобретение для педагогов, 
специалистов и родителей 
(законных представителей) 
необходимой научно-методической 
литературы;

• привлечение педагогов, 
медицинских работников, 
психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной 
работе по проведению 
природоохранных, 
оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований.
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Формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни

Безопасная 
инфра-

структура 
ОУ

Организа-
ция учебной 
и внеуроч-

ной 
деятельнос-
ти обучаю-

щихся

Организа-
ция 

физкуль-
турно-

оздорови-
тельной 
работы

Реализация 
дополни-
тельных 

образова-
тельных 
курсов

Работа с 
родителями 
(законными 
представи-

телями)

Основные направления, формы и методы реализации программы

Основные  виды  деятельности  обучающихся:  учебная,  учебно- 

исследовательская,  образно-познавательная,  игровая,  рефлексивно-

оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.

Формируемые  ценности:  природа,  здоровье,  экологическая  культура, 

экологически безопасное поведение.

Основные формы организации внеурочной деятельности:  развивающие 

ситуации игрового и учебного типа.

Системная  работа  на  ступени  начального  общего  образования  по 

формированию  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа 

жизни может быть организована по следующим направлениям:

Направления 
формирования

Содержание
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ЭКЗ и БОЖ
Экологически 
безопасная, 
здоровьесберегающая 
инфраструктура 
образовательного 
учреждения

• соответствие состояния и содержания здания 
и помещений образовательного учреждения 
экологическим требованиям, санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся;

• наличие и необходимое оснащение 
помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи;

• организация качественного горячего питания 
обучающихся, в том числе горячих завтраков;

• оснащённость кабинетов, физкультурного 
зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём;

• наличие помещений для медицинского 
персонала;

• наличие необходимого (в расчёте на 
количество обучающихся) и квалифицированного 
состава специалистов, обеспечивающих 
оздоровительную работу с обучающимися 
(логопеды, учителя физической культуры, 
психологи, медицинские работники).

Организация учебной и 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся

• соблюдение гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и 
внеурочной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;

• использование методов и методик обучения, 
адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся ;

• введение любых инноваций в учебный 
процесс только под контролем специалистов;

• строгое соблюдение всех требований к 
использованию технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и аудиовизуальных 
средств;

• индивидуализация обучения, учёт 
индивидуальных особенностей развития 
обучающихся: темпа развития и темпа 
деятельности, обучение по индивидуальным 
образовательным траекториям;

• ведение систематической работы с детьми с 
ослабленным здоровьем и с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, 
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посещающими специальные медицинские группы 
под строгим контролем медицинских работников.

Виды учебной 
деятельности - 
ролевые игры, 
проблемно-
ценностное и 
досуговое общение, 
проектная 
деятельность, 
социально- 
творческая и 
общественно 
полезная практика.

Формы учебной 
деятельности - 
исследовательская работа 
во время прогулок, в музее, 
деятельность классной или 
школьной газеты по 
проблемам здоровья или 
охраны природы, мини-
проекты, дискуссионный 
клуб, ролевые 
ситуационные игры, 
практикум-тренинг, 
спортивные игры, дни 
здоровья.

Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы

• полноценная и эффективная работа с 
обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.);

• рациональная организация уроков 
физической культуры и занятий активно-
двигательного характера;

• организация занятий по лечебной 
физкультуре;

• организация часа активных движений 
(динамической паузы)

• организация динамических 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

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
курсов

• внедрение в систему работы 
образовательного учреждения дополнительных 
образовательных курсов, направленных на 
формирование экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни, в качестве 
отдельных образовательных модулей или 
компонентов, включённых в учебный процесс;

• организация в образовательном учреждении 
кружков, секций, факультативов по избранной 
тематике;
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• проведение тематических дней здоровья, 
интеллектуальных соревнований, конкурсов, 
праздников.

Работа с родителями 
(законными 
представителями)

• лекции, семинары, консультации по 
различным вопросам роста и развития ребёнка, 
его здоровья, факторам, положительно и 
отрицательно влияющим на здоровье детей;

• приобретение для родителей (законных 
представителей) необходимой научно-
методической литературы;

• организацию совместной работы педагогов и 
родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек

Содержание программы ЗОЖ на ступени начального общего 

образования 

Ступень содержательные линии образования
 1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими 

навыками, я  умею, я могу, сам себе я помогу, навыки 
самообслуживания,  какая польза  от прогулок, зачем нам 
нужно быть здоровым.
Отношение к самому себе, к своему собственному 
здоровью правильный режим дня, зачем человеку нужен 
отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни

2 класс мы за здоровый образ жизни, особенности 
физиологического  и психологического здоровья 
мальчиков и девочек, основные способы закаливания, 
спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 
поведения.

3 класс осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в 
моей жизни, правила  оказания первой медицинской 
помощи, правила безопасного поведения.

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль 
физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 
мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это 
здорово!

Деятельность по реализации программы

Творческие конкурсы:
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 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми 

растем», «Физкульт-ура!»;

 поделок «Золотые руки не знают скуки»;

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные 

праздники», «Традиции семьи»;

 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают 

силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»;

Работа клуба «Здоровье»

Содержание

1-й 

год

Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло.
Глаза – главные помощники человека. Профилактика  близорукости. 
Правила сохранения зрения.
В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить 
улыбку здоровой.
Надежная защита организма. Забота о коже.
Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены).
«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами).
Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.).
Если хочешь быть здоров  – закаляйся! Обтирание, обливание. Я 
выбираю ЗОЖ.

2-й 

год

Здоровье в порядке – спасибо зарядке!  Сон – лучшее лекарство.
Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.
Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.
Физкультура в молодости – здоровье в старости.
Движение и здоровье. Подвижные игры. Народные игры.   Доктора 
природы.

3-й 

год

Расти здоровым. Правила ЗОЖ.   Как воспитать в себе уверенность и 
бесстрашие?
Как настроение? Эмоции, чувства, поступки.
Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя.
Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно!
Красоты души и тела.   Учение с увлечением.  Лучший отдых – 
любимое занятие.  Умей организовывать свой отдых.

4-й 

год

Как помочь себе сохранить здоровье?   Что зависит от моего решения? 
Почему некоторые привычки называют вредными.
Зло – табак. Зло – алкоголь. Зло – наркотик.
Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.
Телевизор и компьютер – друзья или враги?
Будем делать хорошо и не будем плохо.
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Работа «Клуба интересных встреч»  (в организации и проведении занятий 

задействованы родители, медицинский работник, специалисты различных 

профессий).

1-й 

год

О чем поведал микроскоп. (Врач-гигиенист)
Береги свои зубы. (Врач-стоматолог)
Первая помощь при обморожении. (Школьная медсестра)
Внимание, клещ! (Медсестра)

2-й 

год

Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» 
(Инспектор ГИБДД)
Если  дружишь с физкультурой.
Профилактика простудных заболеваний. (Медсестра)
Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр)

3-й 

год

Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, 
раздражительность). (Психолог)
В мире прекрасного (Преподаватель ДМШ)

4-й 

год

Береги здоровье смолоду! (Детский врач)
Профилактика вредных привычек.
Как быть другом. (Психолог)

Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг 

семьи.

Тематика родительских собраний

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная 

лекция). Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум).

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать 

родителям о физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый 

день).

3-й год. Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное 

состояние.

4-й год. Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек)

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». 
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Тематика консультативных встреч

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.

От чего зависит работоспособность младших школьников.

Утомляемость младших школьников, способы предупреждения 

утомляемости.

Профилактика близорукости. 

Профилактика нарушения осанки.

Упражнения на развития внимания.

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.

Упражнения на развитие логического мышления.

Предупреждение неврозов.

Циклограмма работы класса

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за 

тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват 

горячим питанием, выполнение динамических, 

релаксационных пауз, профилактических упражнений и 

самомассажа на уроках, прогулки.

Еженедельно Работа в кружках, спортивных секциях, занятия в бассейне 

«Коралл», проведение уроков на свежем воздухе.

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, 

диагностирование, генеральная уборка классной комнаты.

Один раз в 

четверть

Экскурсии, родительские собрания

Один раз в 

год

Медицинский осмотр, профилактика гриппа и других 

вирусных инфекций, День здоровья.

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает:

·соответствие состояния и содержания здания и помещений 
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образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся;

·наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи;

·организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков;

·оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;

·наличие помещений для медицинского персонала;

·наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники).

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения.

Предполагаемый результат реализации  программы:

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей;

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой;

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках 

по интересам;

 высокий уровень сплочения детского коллектива;

 активное участие родителей в делах класса;

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.

Модель здоровья школьника

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое
Совершенство 
саморегуляции в 
организме, гармония 
физиологических 

Моральное 
самообеспечение, 
адекватная оценка 
своего «я», 

Высокое сознание, 
развитое мышление, 
большая внутренняя 
моральная сила, 
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процессов, 
максимальная адаптация 
к окружающей среде.

самоопределение. побуждающая к 
действию.

Связи, устанавливаемые для реализации программы

 Внутренние: учитель физкультуры, школьная медсестра,  психолог, 

школьный библиотекарь.

Внешние: детская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ, бассейн 

«Коралл»

Критерии результативности:

 автоматизм навыков личной гигиены;

 эффективность программы оценивается по результатам диагностик 

(диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей 

«Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для 

учащихся «Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность 

навыков личной гигиены»).

2.5. Программа коррекционной работы

Цель программы  коррекционной  работы  -  создать  систему 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в 

освоении  основной  образовательной  программы  начального  общего 

образования (далее  –  ООП НОО) и условия для коррекции недостатков в 

физическом и (или)  психическом развитии обучающихся,   их социальную 

адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание 

специальных  условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать 

особые  образовательные  потребности  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы  получения  образования,  так  и  различные  варианты  специального 
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сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть  формы  обучения  в  общеобразовательном  классе  по  общей 

образовательной  программе  начального  общего  образования  или  по 

индивидуальной программе, с использованием надомной    формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы.

Задачи программы:
 своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;

 определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями  каждого  ребёнка,  структурой  нарушения  развития  и 

степенью его выраженности;

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями  здоровья  основной  образовательной  программы 

начального  общего  образования  и  их  интеграции в  образовательном 

учреждении;

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-

педагогической  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями 

здоровья  с  учётом  особенностей  психического  и  (или)  физического 

развития,  индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

 разработку  и  реализацию  индивидуальных  учебных  планов, 

организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
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 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным  программам  и  получения  дополнительных 

образовательных коррекционных услуг;

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;

 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям 

(законным  представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание  программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:

Соблюдение  интересов  ребёнка.  Принцип  определяет  позицию 

специалиста,  который  призван  решать  проблему  ребёнка  с  максимальной 

пользой и в интересах ребёнка.

Системность. Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и 

развития,  т.  е.  системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и 

коррекции нарушений детей с  ограниченными возможностями здоровья,  а 

также  всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов  различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем 

ребёнка;  участие  в  данном  процессе  всех  участников  образовательного 

процесса.

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.

Теоретико-методологической основой программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трех подходов:

 нейропсихологического,  выявляющего  причины,  лежащие  в  основе 

школьных трудностей; 
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 комплексного,  обеспечивающего  учет  медико-психолого-

педагогических знаний о ребенке; 

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих 

развитие ребенка. 

Направления работы

Программа  коррекционной  работы  на  ступени  начального  общего 

образования  включает  в  себя  взаимосвязанные  направления,  которые 

отражают её основное содержание:

диагностическая  работа обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  проведение  их  комплексного 

обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им  психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;

коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную 

специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у  обучающихся  (личностных,  регулятивных,  познавательных, 

коммуникативных);

консультативная  работа обеспечивает  непрерывность  специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-педагогических 

условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации 

обучающихся;

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями  образовательного 

процесса  для  данной  категории  детей,  со  всеми  участниками 

образовательного  процесса  —  обучающимися  (как  имеющими,  так  и  не 
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имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями  (законными 

представителями), педагогическими работниками.

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.

Этап  сбора  и  анализа  информации (информационно-аналитическая 

деятельность).  Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента 

обучающихся  для  учёта  особенностей  развития  детей,  определения 

специфики  и  их  особых  образовательных  потребностей;  оценка 

образовательной  среды  с  целью  соответствия  требованиям  программно-

методического  обеспечения,  материально-технической  и  кадровой  базы 

школы.

Этап  планирования,  организации,  координации (организационно-

исполнительская  деятельность).  Результатом  работы  является  особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  специально  созданных 

(вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  развития,  социализации 

рассматриваемой категории детей.

Этап  диагностики  коррекционно-развивающей образовательной  среды 

(контрольно-диагностическая  деятельность).  Результатом  является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих  и  образовательных  программ  особым  образовательным 

потребностям ребёнка.

 Этап  регуляции  и  корректировки.  Результатом  является  внесение 

необходимых  изменений  в  образовательный  процесс  и  процесс 

сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работ

Механизм реализации программы

Механизмом  реализации  коррекционной  работы  является  взаимодействие 

специалистов  образовательного  учреждения,  обеспечивающее  системное 
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сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе.

Такое взаимодействие включает:

 комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка, 

предоставлении  ему  квалифицированной  помощи  специалистов 

разного профиля;

 многоаспектный  анализ  личностного  и  познавательного  развития 

ребёнка;

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и  коррекции  отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения  являются  психолого-медико-педагогический  консилиум и 

служба  комплексного  сопровождения,  которые  предоставляют 

многопрофильную  помощь  ребёнку  и  его  родителям  (законным 

представителям).

В  качестве  ещё  одного  механизма  реализации  коррекционной  работы 

следует  обозначить  социальное  партнёрство,  которое  предполагает 

профессиональное  взаимодействие  образовательного  учреждения  с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества).  Социальное партнёрство 

включает:

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по  вопросам  преемственности  обучения,  развития  и  адаптации, 

социализации,  здоровьесбережения  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья;

 сотрудничество с родительской общественностью.

Структура и содержание программы коррекционной работы
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Программа  включает  в  себя  пять  модулей:  концептуальный, 

диагностико-консультативный,  коррекционно-развивающий,  лечебно-

профилактический, социально-педагогический.

Концептуальный  модуль раскрывает  сущность  медико–психолого–

педагогического  сопровождения,  его  цели,  задачи,  содержание  и  формы 

соорганизации субъектов сопровождения.

Диагностико-консультативный  модуль включает  в  себя  программы 

изучения  ребенка  различными  специалистами  (педагогами,  психологами, 

медицинскими  работниками,  педагогами–дефектологами)  и 

консультативную деятельность.

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями.

Лечебно-профилактический  модуль предполагает  проведение  лечебно-

профилактических  мероприятий;  соблюдение  санитарно–гигиенических 

норм,  режима  дня,  питания  ребенка,  осуществление  индивидуальных 

лечебно-профилактических действий.

Социально-педагогический  модуль нацелен  на  повышение  уровня 

профессионального  образования  педагогов;  организацию  социально-

педагогической помощи детям и их родителям.

Концептуальный модуль

Процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом 

которого  является  решение  и  действие,  ведущее  к  прогрессу  в  развитии 

сопровождаемого. 

Цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи  сопровождения:  правильный  выбор  образовательного  маршрута; 

преодоление затруднений в  учебе;  решение личностных проблем развития 

ребенка; формирование здорового образа жизни.

Функции: диагностика сущности возникшей проблемы; информация о сути 

проблемы и путях ее решения; консультация на этапе принятия решения и 
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разработка  плана  решения  проблемы;  помощь  на  этапе  реализации  плана 

решения. 

Организационно-управленческая форма сопровождения - медико-психолого-

педагогический консилиум. 

Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика 

по  проблемам  развития;  выявление  групп  детей,  требующих  внимания 

специалистов;  консультирование  всех  участников  образовательного 

процесса.

Диагностико-консультативный модуль

В  данном  модуле  разрабатывается  программа  изучения  ребенка 

различными специалистами. 

Педагог  устанавливает  усвоенный  детьми  объем  знаний,  умений, 

навыков;  выявляет  трудности,  которые  испытывают  они  в  обучении,  и 

условия,  при  которых  эти  трудности  могут  быть  преодолены.  Педагог 

отмечает  особенности  личности,  адекватность  поведения  в  различных 

ситуациях. 

В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, психоневрологу).

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:

 сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей;

 изучение истории развития ребенка;

 изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.);

 непосредственное обследование ребенка;

 выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей;

 анализ материалов обследования;

 выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. 

Составление индивидуальных образовательных маршрутов медико-

психолого-педагогического сопровождения.
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Психолог  анализирует  все  полученные  о  ребенке  сведения  и  данные 

собственного  обследования,  выявляются  его  резервные  возможности.  В 

сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные 

обследования.

Эти  рекомендации  психолог  обсуждает  с  учителем,  медицинским 

работником  и  родителями,  осуществляя  постоянное  взаимодействие. 

Составляется  комплексный  план  оказания  ребенку  медико-психолого-

педагогической  помощи  с  указанием  этапов  и  методов  коррекционной 

работы.

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка
Изучение
ребенка

Содержание работы Где и кем выполняется
работа

Медицинское Выявление  состояния 
физического  и 
психического  здоровья. 
Изучение  медицинской 
документации:  история 
развития  ребенка, 
здоровье родителей, как 
протекала 
беременность, роды.
Физическое  состояние 
учащегося;  изменения в 
физическом  развитии 
(рост,  вес);  нарушения 
движений  (скованность, 
расторможенность, 
параличи,  парезы, 
стереотипные  и 
навязчивые  движения); 
утомляемость; 
состояние анализаторов.

Медицинский работник, 
педагог.

Наблюдения  во  время 
занятий,  на  переменах, 
во время игр (педагог).

Обследование  ребенка 
врачом.

Беседа  врача  с 
родителями.

Психолого–
логопедическое

Обследование 
актуального  уровня 
психического  и 
речевого  развития, 
определение  зоны 
ближайшего развития.

Внимание: 

запоминания; 
индивидуальные 
особенности;  моторика; 
речь.
Наблюдение  за 
ребенком на занятиях и 
во  внеурочное  время 
(учитель).
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устойчивость, 
переключаемость  с 
одного  вида 
деятельности на другой, 
объем, 
работоспособность.

Мышление:  визуальное 
(линейное, 
структурное); 
понятийное 
(интуитивное, 
логическое); 
абстрактное,  речевое, 
образное.

Память:  зрительная, 
слуховая,  моторная, 
смешанная.  Быстрота  и 
прочность запоминания; 
индивидуальные 
особенности;  моторика; 
речь.

Специальный 
эксперимент (психолог).

Беседы  с  ребенком,  с 
родителями.

Наблюдения  за  речью 
ребенка на занятиях и в 
свободное время.

Изучение  письменных 
работ  (учитель). 
Специальный 
эксперимент (логопед)

Социально–
педагогическое

Семья  ребенка:  состав 
семьи,  условия 
воспитания.

Умение  учиться: 
организованность, 
выполнение  требований 
педагогов, 
самостоятельная работа, 
самоконтроль. 
Трудности  в  овладении 
новым материалом.

Мотивы  учебной 
деятельности: 
прилежание,  отношение 
к  отметке,  похвале  или 
порицанию  учителя, 
воспитателя.

Эмоционально-волевая 

Посещение  семьи 
ребенка  (учитель, 
социальный педагог).

Наблюдения  во  время 
занятий, изучение работ 
ученика (педагог).

Анкетирование  по 
выявлению  школьных 
трудностей (учитель).

Наблюдения  во  время 
занятий, изучение работ 
ученика (педагог).

Анкетирование  по 
выявлению  школьных 
трудностей (учитель).
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сфера:  преобладание 
настроения  ребенка; 
наличие  аффективных 
вспышек; способность к 
волевому  усилию, 
внушаемость, 
проявления 
негативизма.

Особенности  личности: 
интересы,  потребности, 
идеалы,  убеждения; 
наличие чувства долга и 
ответственности. 
Соблюдение  правил 
поведения  в  обществе, 
школе, дома;

взаимоотношения  с 
коллективом:  роль  в 
коллективе,  симпатии, 
дружба  с  детьми, 
отношение к младшим и 
старшим  товарищам. 
Нарушения  в 
поведении: 
гиперактивность, 
замкнутость, 
аутистические 
проявления, 
обидчивость,  эгоизм. 
Уровень  притязаний  и 
самооценка

Беседа  с  родителями  и 
учителями- 
предметниками.

Специальный 
эксперимент  (педагог-
психолог).

Коррекционно-развивающий модуль

Содержание и формы коррекционной работы учителя:

 наблюдение  за  учениками  во  время  учебной  и  внеурочной 

деятельности (ежедневно);
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 поддержание  постоянной  связи  с  учителями-предметниками, 

школьным  психологом,  медицинским  работником,  администрацией 

школы, родителями;

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося 

с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования. 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками).

 контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе;

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал 

бы  тому,  чтобы  каждый  обучающийся  с  ОВЗ  чувствовал  себя 

комфортно;

 ведение  документации  (психолого-педагогические  дневники 

наблюдения за обучающимися);

 организация  внеурочной  деятельности,  направленной  на  развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие.

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных,  существенных  признаков  предметов,  развитие  умений 

сравнивать, сопоставлять;

 побуждение  к  речевой  деятельности,  осуществление  контроля  за 

речевой деятельностью  детей;
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 установление  взаимосвязи  между  воспринимаемым  предметом,  его 

словесным обозначением и практическим действием;

 использование  более  медленного  темпа  обучения,  многократного 

возвращения к изученному материалу;

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;

 разделение  деятельности  на  отдельные  составные  части,  элементы, 

операции,  позволяющее  осмысливать  их  во  внутреннем  отношении 

друг к другу;

 использование  упражнений,  направленных  на  развитие  внимания, 

памяти, восприятия.

Еще  одним  условием  успешного  обучения  детей  с  ОВЗ  является 

организация  групповых  и  индивидуальных  занятий,  которые  дополняют 

коррекционно-развивающую  работу  и  направлены  на  преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с 

ОВЗ.

Цель коррекционно-развивающих  занятий  –  коррекция  недостатков 

познавательной  и  эмоционально-личностной  сферы  детей  средствами 

изучаемого программного материала.

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению;

 повышение  уровня  общего  развития,  восполнение  пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

 коррекция  отклонений  в  развитии  познавательной  и  эмоционально–

личностной  сферы;  формирование  механизмов  волевой  регуляции  в 

процессе осуществления заданной деятельности; 
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 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.

Занятия  строятся  с  учетом  основных  принципов  коррекционно-

развивающего обучения.

1. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих 

задач.

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:

 комплексного диагностического обследования

 коррекционная работа

3. Деятельностный принцип коррекции. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности 

5. Принцип динамичности восприятия. 

Каждое  задание  должно  проходить  ряд  этапов  от  простого  к  сложному. 

Уровень  сложности  должен  быть  доступен  конкретному  ребенку.  Это 

позволяет  поддерживать  интерес  к  работе  и  дает  возможность  испытать 

радость преодоления трудностей.

6. Принцип продуктивной обработки информации. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала.

 Коррекционные  занятия  проводятся  с  обучающимися  по  мере 

выявления педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии 

и  обучении.  Индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия 

оказываются  за  пределами  максимальной  нагрузки  обучающихся,  во 

внеурочное время.

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не  допускается.  Обучающиеся,  удовлетворительно  усваивающие  учебный 

материал  в  ходе  фронтальной  работы,  к  индивидуальным  занятиям  не 

привлекаются,  помощь  оказывается  ученикам,  испытывающим  особые 

затруднения  в  обучении.  Периодически  на  индивидуальные  занятия 

привлекаются  также  обучающиеся,  не  усвоившие  материал  вследствие 

пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 
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возбудимости или заторможенности) во время уроков.

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию  и  развитию  ребенка.  В  связи  с  этим  работа  в  часы 

индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее развитие, а 

не  на  тренировку  отдельных  психических  процессов  или  способностей 

обучающихся. 

Учет  индивидуальных  занятий  осуществляется  в  журнале  для 

индивидуальных и групповых занятий.

Комплексная медико-психолого-педагогическаякоррекция
обучающихся с ОВЗ

Направлени
е

Цель Форма Содержание Предполагае
мый 
результат

Педагогичес
кая 
коррекция

Исправление 
или 
сглаживание 
отклонений и 
нарушений 
развития, 
преодоление 
трудностей 
обучения

уроки  и 
внеурочные 
занятия

Реализация 
программ 
коррекцион
ных занятий

Осуществле
ние 
индивидуаль
ного подхода 
обучения 
ребенка  с 
ОВЗ.
Освоение 
обучающими
ся 
Образовател
ьной 
программы

Психологич
еская 
коррекция

Коррекция и 
развитие 
познавательн
ой и 
эмоциональн
о-волевой 
сферы 
ребенка

Коррекцион
но-
развивающие 
занятия

Реализация 
коррекционно 
– 
развивающих 
программ и 
методических 
разработок с 
обучающимис
я с ОВЗ
Сформирован
ность 
психических 
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процессов, 
необходимых 
для освоения 
Образователь
ной 
программы

Логопедичес
кая 
коррекция

Коррекция 
речевого 
развития 
обучающихся 
с ОВЗ

Коррекцион
но – 
развивающие 
групповые и 
индивидуаль
ные занятия

Реализация 
программ и 
методических 
разработок с 
детьми с ОВЗ
Сформирован
ность устной и 
письменной 
речи для 
успешного 
освоения 
Образовательн
ой программы

Медицинс
кая 
коррекция

Коррекция 
физического 
здоровья 
обучающего
ся
оздоровитель
ные 
процедуры

План 
оздоровитель
ных 
мероприятий 
для 
обучающихс
я с ОВЗ

Улучшение 
физического 
здоровья 
обучающихся

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы
Программа и 
методические 
разработки

Автор Цель Предполагаемый 
результат

Программа 
коррекционно-
развивающих 
занятий для 1-4 
классов

Мальцева Г.А. Развитие 
творческого, 
нравственного, 
интеллектуального 
потенциала детей, 
способствующих 
благополучной 
социальной 
адаптации.

Улучшение 
развития 
умственных 
способностей, 
волевой 
регуляции, 
мотивационно, 
эмоционально- 
личностной сфер 
обучающихся
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Программа 
психогимнастики 
для 
первоклассников

Алябьева Е.А Профилактика 
дезадаптации 
первоклассников

Успешная 
адаптация 
первоклассников

Программа 
«Хочу быть 
успешным» для 
1-3 классов

Хухлаева О. Формирование 
чувства 
успешности

Принятие себя и 
других, 
развитость 
коммуникативной 
сферы, умения 
находить 
ресурсы, 
рефлексивность.

Программа 
«Развивающие 
игры» для 4-го 
класса

Васильева Н.Л. Преодоление 
интеллектуальных 
трудностей при 
обучении в школе, 
развитие 
творческого 
потенциала 
ребёнка

Преодоление
трудностей в 
обучении и 
общении

Методическая 
разработка по 
коррекции 
нарушений 
чтения и письма

Лалаева Р.И.
Городилова В.И.
Глинка В.И.
Макарьев И. 
Белолипецкий 
С.А.

Сформировать 
лексико- 
грамматический 
строй речи, 
помочь в 
овладении 
навыками чтения и 
письма, создание 
базы для 
успешного 
овладения 
орфографическими 
навыками

Активизация 
словаря, 
овладение 
грамматикой на 
уровне слова и 
предложения.

Лечебно–профилактический модуль

Модуль  предполагает  проведение  лечебно–профилактических 

мероприятий;  осуществление  контроля  за  соблюдением  санитарно–

гигиенических  норм,  режимом  дня,  питанием  ребенка,  проведение 

индивидуальных  лечебно–профилактических  действий  в  зависимости  от 
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нарушения  (медикаментозное  лечение  по  назначению  врача,  специальные 

коррекционные  занятия  лечебной  физкультурой,  посещение  бассейна, 

соблюдение  режима  дня,  мероприятия  по  физическому  и  психическому 

закаливанию,  специальные  игры  с  музыкальным сопровождением,  игры  с 

перевоплощением,  особые  приемы  психотерапевтической  работы  при 

прослушивании  сказок,  рисовании,  использование  здоровьесберегающих 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности).

Направление Содержание Ответственный
Лечебно–
профилактические 
мероприятия

осуществление 
контроля за 
соблюдением 
санитарно–
гигиенических норм, 
режимом дня, питанием 
ребенка, чередование 
труда и отдыха, смена 
до 7 видов 
деятельности на уроках 
для обучающихся с 
ОВЗ

врач, педагог

Лечебно–
профилактические 
действия

медикаментозное 
лечение по назначению 
врача, ЛФК, массаж, 
физиопроцедуры, 
посещение бассейна, 
соблюдение режима 
дня, физминутки, 
мероприятия по 
физическому и 
психическому 
закаливанию, 
музыкотерапия, 
сказкотерапия, 
арттерапия, 
пальчиковая, 
дыхательная, 
кинесеологическая, 
релаксационная, 
артикуляционная 
гимнастики, 

Врач, педагог, 
психолог, логопед
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гимнастика для глаз
Программно-методическое обеспечение лечебно-профилактической 

работы
Программа и 
методические 
разработки

Автор Цель Предполагаемый 
результат

Программа 
«Сказкотерапия 
детских проблем»

Ткач Р.М. Оказание помощи 
ребёнку в 
осознание своего 
внутреннего 
мира, узнавание 
нового и 
осуществление 
желаемых 
изменений

снятие страхов, 
тревоги, 
снижение 
гиперактивности, 
агрессивности, 
улучшение 
социальных 
отношений

Программа 
«Рисуем музыку» 
с использованием 
музыкотерапии и 
арттерапии

Мельникова Л. Создание 
позитивных 
эмоциональных 
отношений 
между взрослым 
и ребёнком, 
путём 
формирования 
позитивных 
аттракций

Позитивное 
восприятие 
ребёнком и 
взрослым друг 
друга

Программа 
коррекции 
негативных 
эмоций, путём 
арттерапии

Давыдович В. Коррекция 
страха, агрессии, 
злости, обиды у 
младших 
школьников

Коррекция 
страха, агрессии, 
злости, обиды у 
младших 
школьников

Программа 
«Детство без 
алкоголя» для 3-
4-х классов

Климович  В.Ю. Профилактика 
аддиктивного 
поведения

овладение 
навыками 
противостояния 
употребления 
ПАВ

Программа 
«Уроки 
психологического 
здоровья»

Ветрова В.В. Обучение 
психологическим 
аспектам 
здоровья

Ответственное 
отношение к 
своему здоровью

Социально–педагогический модуль
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1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении 

и воспитании детей с ОВЗ.

Направление Содержание работы Ответственный

Консультирование Ознакомление с 
психологическими, 
возрастными 
особенностями, 
нарушениями 
физического здоровья и 
развития, по проблемам  
воспитания и обучения 
обучающихся с ОВЗ

логопед, психолог, врач

Семинары, тренинги, 
консилиумы,

Лектории

Обучающие тренинги и 
семинары с педагогами 
по взаимодействию с 
детьми с ОВЗ, участие в 
педсоветах, 
консилиумах по 
вопросам обучения и 
воспитания, лектории 
по образовательному 
подходу к ребенку с 
ОВЗ, обучение приёмам 
и методам 
коррекционной и 
диагностической 
работы.

курсы повышения 
квалификации, 
психолог, логопед

2. Психотерапевтическая работа с семьей. 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

Программа повышения психолого - педагогической компетентности 

родителей

Направление Содержание работы Ответственный

Консультирование Ознакомление с Психолог, педагог, врач
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психолого-
педагогическими,  
физиологическими и 
возрастными 
особенностями 
обучающихся, 
педагогическая и 
психологическая 
помощь в решении 
трудностей в обучении 
и воспитании

Родительские собрания Лекции по 
профилактике школьной 
дезадаптации, кризисам 
возрастного развития, 
по формированию 
детского коллектива, по 
возрастным 
особенностям детей, 
профилактике 
девиантного и 
аддиктивного поведения 
и проблем школьного 
обучения, физического 
развития.

Психолог, педагог, врач

Анкетирование Опрос родителей по 
вопросам обучения и 
воспитания

Администрация, 
психолог

Открытые мероприятия Проведение круглых 
столов по 
взаимодействию с 
детьми с ОВЗ и 
открытых занятий и 
уроков

Психолог, педагог

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы.

Реализация  программы  осуществляется  в  четыре  этапа:  концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный.

Первый  этап –  концептуальный  –  направлен  на  раскрытие  смысла  и 

содержания  предстоящей  работы,  совместное  обсуждение  с  педагогами 

школы предполагаемых результатов  и  условий  сотрудничества,  уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. 
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Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию 

в реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом 

документов,  входящих  в  структуру  программы.  Это:  карта  медико-

психолого-педагогического  сопровождения  детей,  диагностическая  карта 

школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник 

наблюдений.

Третий этап – технологический - осуществление практической реализации 

программы коррекционной работы с учетом индивидуальных карт медико-

психолого-педагогической  диагностики  и  карт  медико-психолого-

педагогического сопровождения.

Четвертый этап –  заключительный (аналитико-обобщающий)  включает  в 

себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной 

работы, рефлексию.

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с 

ОВЗ планируемых результатов освоения ООП.

Направления и задачи коррекционной работы
Направления Задачи 

исследовательской 
работы

Содержание и 
формы работы

Ожидаемые
результаты

Диагностичес
кое

Повышение 
компетентности 
педагогов; 
диагностика 
школьных 
трудностей 
обучающихся;

дифференциация 
детей по уровню и 
типу их 
психического 
развития

Реализация 
спецкурса для 
педагогов;
изучение 
индивидуальных 
карт медико-
психолого-
педагогической 
диагностики;

анкетирование, 
беседа, 
тестирование, 
наблюдение

Характеристика 
образовательной 
ситуации в школе;
диагностические 
портреты детей 
(карты медико-
психолого-
педагогической 
диагностики, 
диагностические 
карты школьных 
трудностей);

характеристика 
дифференцированных 
групп учащихся

Проектное Проектирование Консультирова Индивидуальные 
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образовательных 
маршрутов на 
основе данных 
диагностического 
исследования

ние учителей 
при разработке 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
сопровождения 
и коррекции

карты медико-
психолого-
педагогического 
сопровождения 
ребенка с ОВЗ

Аналитичес
кое

План заседаний 
медико-
психолого-
педагогического 
консилиума 
школы

План заседаний 
медико-
психолого-
педагогического 
консилиума 
школы

План заседаний 
медико-психолого-
педагогического 
консилиума школы

Оценка  результатов  коррекционной  работы  педагога  и  всех 

специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам 

итоговой  аттестации  обучающихся,  психологического  и  логопедического 

исследования, результатов медицинского обследования с занесением данных 

в  дневники  динамического  наблюдения,  карту  медико-психолого- 

педагогической помощи, речевую карту.

Планируемые результаты коррекционной работы
- информационный банк данных детей с ограниченными возможностями 

здоровья;
-  пакет  рабочих  программ  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин 

(модулей),  а  также  программ  внеурочной  деятельности  для  детей  с 
нарушениями;

-  информационно-методический  банк  образовательных  технологии, 
методик, методов и приемов обучения детей с нарушениями;

-  индивидуальные  учебные  планы  и  индивидуальные  карты  занятости 
обучающихся  во  внеурочной  деятельности  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья;

-  система мониторинга  успешности освоения  детьми с  ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
общего образования;

-  модель взаимодействия образовательного учреждения с  социальными 
партнерами  по  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными 
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возможностями  здоровья,  по  сохранению  физического  и  психического 
здоровья;

- расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных,  региональных,  всероссийских,  международных 
мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях и т.д.;

-  планируемые  результаты  коррекционной  работы  по  каждому  из 
обучающихся  представлены  в  индивидуальных  маршрутах  психолого  – 
педагогического сопровождения.

3. Организационный раздел

3.1.Учебный план начального общего образования

3.Организационный раздел
3.1.Учебный план начального общего образования

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана гимназии, 
являются следующие документы:

  Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Закон № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом от 30 августа 2013 года № 1015 
Министерства образования и науки Российской федерации; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (зарегистрирован в Минюст России от 22.12.2009 № 15785); 

 СанПин 2.4.2.2821- 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях», 
утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской федерации от 29 декабря 2010 № 189, зарегистрированным в 
Минюсте России 24 декабря 2010 года, регистрационный № 19776, 
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примерной основной образовательной программы начального общего 
образования; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г № 253 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014 – 
2015 учебный год»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.01.2016 № 38 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 31 марта 2014 г № 253» 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования 
направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 
последующего обучения, в том числе: 

-учебной деятельности, как системы учебных и познавательных 
мотивов, умения принимать, сохранять и реализовывать учебные цели, 
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат; 

- универсальных учебных действий; 
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности 

и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 
учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя предметные 
области: филология, математика и информатика, обществознание и 
естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской 
этики, искусство, технология, физическая культура. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 
современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
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- готовность обучающихся к продолжению образования на 
последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 
информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 
содержания предметных областей

N 
п/
п

Предметные 
области

Основные задачи реализации содержания

1 Русский  язык  и 
литературное 
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.

2 Иностранный 
язык

Формирование  дружелюбного  отношения  и 
толерантности к  носителям другого языка на  основе 
знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других 
странах,  с  детским  фольклором  и  доступными 
образцами  детской  художественной  литературы, 
формирование начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных  умений,  нравственных  и 
эстетических  чувств,  способностей  к  творческой 
деятельности на иностранном языке.

3 Математика  и 
информатика

Развитие  математической  речи,  логического  и 
алгоритмического  мышления,  воображения, 
обеспечение  первоначальных  представлений  о 
компьютерной грамотности

4 Обществознани
е  и 

Формирование  уважительного  отношения  к  семье, 
населенному  пункту,  региону,  России,  истории, 
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естествознание 
(Окружающий 
мир)

культуре,  природе  нашей  страны,  ее  современной 
жизни.  Осознание  ценности,  целостности  и 
многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование  модели  безопасного  поведения  в 
условиях повседневной жизни и в различных опасных 
и  чрезвычайных  ситуациях.  Формирование 
психологической  культуры  и  компетенции  для 
обеспечения  эффективного  и  безопасного 
взаимодействия в социуме

5 Основы 
религиозных 
культур  и 
светской этики

Воспитание  способности  к  духовному  развитию, 
нравственному  самосовершенствованию. 
Формирование  первоначальных  представлений  о 
светской  этике,  об  отечественных  традиционных 
религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и 
современности России

6 Искусство Развитие  способностей  к  художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного  и  музыкального  искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру

7 Технология Формирование  опыта  как  основы  обучения  и 
познания,  осуществление  поисково-аналитической 
деятельности для практического решения прикладных 
задач  с  использованием  знаний,  полученных  при 
изучении  других  учебных  предметов,  формирование 
первоначального  опыта  практической 
преобразовательной деятельности

8 Физическая 
культура

Укрепление  здоровья,  содействие  гармоничному 
физическому,  нравственному  и  социальному 
развитию,  успешному  обучению,  формирование 
первоначальных  умений  саморегуляции  средствами 
физической  культуры.  Формирование  установки  на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 
и безопасного образа жизни.

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3345 часов
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Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки 
освоения общеобразовательных программ: начальное общее образование – 4 
года. 

Учащиеся 2, 3 и 4 классов делятся на 2 группы при изучении 
информатики, на 2 группы при изучении иностранного языка .

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса. Во втором, третьем и четвертом классах в 
часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит: 

Иностранный язык (английский, немецкий), так как данный 
предмет, в силу специфики образовательного учреждения, изучается на 
углублённом уровне: 

2А класс - английский язык, английский язык 
2Б класс – английский язык, английский язык 
2В класс – английский язык, английский язык 
2Г класс – английский язык. английский язык 
3А класс – английский язык, английский язык 
3Б класс – английский язык, английский язык 
3В класс - английский язык, немецкий язык 
3Г класс - английский язык, английский язык 
4А класс - английский язык, английский язык 
4Б класс – английский язык, английский язык 
4В класс - английский язык, немецкий язык 
4Г класс - английский язык, английский язык 
Основы безопасности жизнедеятельности во вторых и третьих 

классах для выработки необходимых умений и навыков безопасного 
поведения в повседневной жизни, в случае возникновения различных 
опасных и чрезвычайных ситуаций. 

При проведении занятий по предмету предметной области ОРКСЭ в 4-х 
классах группы обучающихся формируются в  соответствии с  заявлениями 
родителей  (законных  представителей)  из  перечня  модулей,  предлагаемых 
ОО.

Учебный план начального общего образования годовой

Предметные 
области

учебные
предметы

классы

Количество часов в год
Всего

I II
II

I IV
Обязательная 
часть

Русский  язык Русский язык 165 170 170 170 675
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и литература
Литературное 
чтение

132 136 136 136 540

Иностранный 
язык

Иностранный 
язык

– 68 68 68 204

Математика  и 
информатика

Математика 132 136 136 136 540
Информатика - 34 34 34 102

Общество-
знание  и 
естествознани
е
(окружающий 
мир)

Окружающий 
мир

66 68 68 68 270

Основы 
религиозных 
культур  и 
светской 
этики

Основы 
религиозных 
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 
культура

99 102 102 68 371

Итого: 693 816 816 816 3141
Часть,  формируемая 

участниками  образовательных 
отношений

– 68 68 68 204

Максимально  допустимая 
годовая нагрузка

693 884 884 884 3345

3.2. План внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность организуется по типу оптимизационной модели 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

План внеурочной деятельности (5 ч)

Направления Курс, Формы Срок Количест
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деятельности кружок реализации во часов
спортивно-
оздоровительное

«Красный, 
желтый, 
зеленый»
«Чемпион»

4 года

4 года

1

духовно-нравственное «Я - 
кировчанин»

4 года 1

социальное Умелые 
ручки

4 года 1

общеинтеллектуальное РПС 4 года 1
общекультурное Риторика 4 года 1

План внеурочной деятельности (5ч.)

Направления 
деятельности

Срок 
реализаци
и

Количество часов в год

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

спортивно-
оздоровительное

4 года 33 34 34 34

духовно-нравственное 4 года 33 34 34 34
социальное 4 года 33 34 34 34
общеинтеллектуально
е

4 года 33 34 34 34

общекультурное 4 года 33 34 34 34
Количество  часов  в 
год

165 170 170 170

всего 675 часов
План  внеурочной  деятельности  определяет  состав  и  структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучаю-
щихся  начального  общего  образования  (до  1350  часов  за  четыре  года 
обучения).

План внеурочной деятельности (5ч.)
1-е классы
п/п Направления 

деятельности
Наименование 
программы курса 
внеурочной 
деятельности

Количество 
часов в год

класс
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1. Спортивно – 
оздоровительное

«Чемпион» 33 1А,Б,В,Г

2. Духовно – 
нравственное

«Я - кировчанин» 33 1А,Б,В,Г

3. Социальное «Умелые ручки» 33 1А,Б,В,Г

4. Общеинтеллектуально
е

РПС 33 1А,Б,В,Г

5. Общекультурное Риторика 33 1А,Б,В,Г
2-е классы
п/п Направления 

деятельности
Наименование 
программы курса 
внеурочной 
деятельности

Количество 
часов в год

класс

1. Спортивно – 
оздоровительное

«Красный,желтый,
зеленый»

34 2А,Б,В,Г

2. Духовно – 
нравственное

«Я - кировчанин» 34 2А,Б,В,Г

3. Социальное «Умелые ручки» 34 2А,Б,В,Г

4. Общеинтеллектуально
е

РПС 34 2А,Б,В,Г

5. Общекультурное Риторика 34 2А,Б,В,Г
3-е классы
п/п Направления 

деятельности
Наименование 
программы курса 
внеурочной 
деятельности

Количество 
часов в год

класс

1. Спортивно – 
оздоровительное

«Красный,желтый
,
зеленый»

34 3А,Б,В,Г

2. Духовно – 
нравственное

«Я - кировчанин» 34 3А,Б,В,Г

3. Социальное «Умелые ручки» 34 3А,Б,В,Г

4. Общеинтеллектуально
е

РПС 34 3А,Б,В,Г

5. Общекультурное Риторика 34 3А,Б,В,Г
4-е классы
п/п Направления Наименование Количество класс
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деятельности программы курса 
внеурочной 
деятельности

часов в год

1. Спортивно – 
оздоровительное

«Красный,желтый
,
зеленый»

34 4А,Б,В,Г

2. Духовно – 
нравственное

«Я - кировчанин» 34 4А,Б,В,Г

3. Социальное «Умелые ручки» 34 4А,Б,В,Г

4. Общеинтеллектуально
е

РПС 34 4А,Б,В,Г

5. Общекультурное Риторика 34 4А,Б,В,Г

3.4  Система  условий  реализации  основной  образовательной 
программы

МБОУ  «Лингвистическая  гимназия» создает  и  поддерживает 
комфортную  развивающую  образовательную  среду,  адекватную  задачам 
достижения  личностного,  социального,  познавательного 
(интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического, 
трудового развития обучающихся и обеспечивает достижение планируемых 
результатов  освоения  ООП  НОО.  Условия  реализации  ООП  НОО 
представляют  собой  систему  кадровых;  психолого-педагогических; 
финансовых;  материально-технических;  учебно-методического, 
информационного  обеспечения;  механизмы  достижения  целевых 
ориентиров; а также контроль за состоянием системы условий. Реализация 
данных условий обеспечивает возможность:

–  достижения  планируемых  результатов  освоения  ООП  НОО  всеми 
обучающимися,  в  том  числе  детьми  с  ограниченными  возможностями 
здоровья;

–  выявления  и  развития  способностей  обучающихся  через  систему 
кружков;

–  работы  с  одарёнными  детьми,  организации  интеллектуальных  и 
творческих соревнований, проектно-исследовательской деятельности;

–  участия  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей), 
педагогических  работников  и  общественности  в  разработке  основной 
образовательной  программы  начального  общего  образования, 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а  также в 
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формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 
обучающихся;

–  эффективного  использования  времени,  отведенного  на  реализацию 
части  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с  запросами 
обучающихся и их родителей (законных представителей);

–  использования  в  образовательной  деятельности  современных 
образовательных технологий деятельностного типа;

–  эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке 
педагогических работников;

–  включения  обучающихся  в  процессы  понимания  и  преобразования 
внешкольной  социальной  среды (района,  города)  для  приобретения  опыта 
реального управления и действия;

– обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее 
реализации  в  соответствии  с  динамикой  развития  системы  образования, 
запросов детей и их родителей (законных представителей);

–  эффективного  управления  с  использованием  информационно-
коммуникационных  технологий,  а  также  современных  механизмов 
финансирования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является 
создание комфортной развивающей образовательной среды:

–  обеспечивающей  высокое  качество  образования,  его  доступность, 
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей)  и  всего  общества,  духовно-нравственное  развитие  и 
воспитание обучающихся;

– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся;

–  комфортной  по  отношению  к  обучающимся  и  педагогическим 
работникам.

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 
программы

Должность Должностные обязанности Коли
чест
во ра
бот
ни
ков

Уровень 
квалификации 
работников ОУ

Руководитель Обеспечивает системную 1 Высшая 
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образователь
ного 
учреждения

образовательную и 
административно-хозяйственную 
работу ОУ

квалификацион
ная категория

заместитель 
руководителя

Координирует работу 
преподавателей, воспитателей, 
разработку учебно-методической 
и иной документации. 
Обеспечивает совершенствование 
методов организации 
образовательного процесса.

1

Учитель
начальных 
классов

Учитель
искусства 
(музыки)

Учитель
физической 
культуры

Учитель 
иностранного 
языка

Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ.

Осуществляет развитие 
музыкальных способностей и 
эмоциональной сферы 
обучающихся. Формирует их 
эстетический вкус, используя 
разные виды и формы 
организации музыкальной 
деятельности

Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся с 
учетом специфики курса 
«Физическая культура»

Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения программы по 
иностранным языкам

16

1

3

11

Высшая 
квалификацион
ная категория-8
Первая 
квалификацион
ная категория-6
Соответствие 
занимаемой 
должности - 1

Первая 
квалификацион
ная категория

Первая 
квалификацион
ная категория-1
Соответствие 
занимаемой 
должности - 2

Высшая 
квалификацион
ная категория-4
Первая 
квалификацион
ная категория-3
Молодые 
специалисты-2
Соответствие 
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занимаемой 
должности - 2

Педагог 
дополнитель
ного 
образования

Осуществляет дополнительное 
образование обучающихся, 
развивает их разнообразную 
творческую деятельность

1 Высшая 
квалификацион
ная категория

Педагог-
психолог

осуществляет профессиональную 
деятельность, направленную на 
сохранение психического, 
соматического и социального 
благополучия обучающихся.

1 Высшая 
квалификацион
ная категория

Учитель 
информатики

Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, ИКТ-
комретентности.

1 Первая 
квалификацион
ная категория

Библиотекарь Обеспечивает доступ 
обучающихся к информационным 
ресурсам, участвует в их духовно- 
нравственном воспитании, 
профориентации и социализации, 
содействует формированию 
информационной компетентности 
обучающихся.

1 Первая 
квалификацион
ная категория

Бухгалтер Выполняет работу по ведению 
бухгалтерского учёта имущества, 
обязательств и хозяйственных 
операций

1

2

Главный 
бухгалтер
Ведущий 
специалист

Старший 
вожатый

Способствует развитию и 
деятельности детских 
общественных организаций, 
объединений

1

Кадровые условия реализации ООП НОО
МБОУ  «Лингвистическая  гимназия»  укомплектована  кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 
основной образовательной программой НОО, способными к инновационной 
профессиональной деятельности. 
№
п/п

Кадровое 
обеспечение

Количеств
о

Образование Уровень 
квалификации 
(%)

1. Учителя 16 Высшее – 93.75% Высшая-37,5%
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начальных 
классов

Среднеспеци
альное – 6.25%

Первая – 43,75%
СЗД – 18,75%

2. Администрация 7 Высшее – 100% Высшая –85,7%
3. Педагог-

психолог
2 Высшее – 100% Высшая – 50%

4. Учитель-
логопед

1 Высшее -

5. Учителя 
предметники
Учитель 
искусства 
(музыки)
Учитель 
физкультуры
Учитель 
иностранного 
языка
Учитель 
информатика

1

4

9

2

Высшее – 100% Высшая – 12.50%
Первая – 37.50%
СЗД – 18.75%

6. Медицинский 
персонал 
(работа  по 
договору  с 
городской 
поликлиникой 
№5

1 Средне  - 
специальное

-

7 Библиоте
карь

1 Высшее Первая – 100%

Укомплектованность  МБОУ  ЛГ  квалифицированными 
педагогическими, руководящими работниками составляет - 100%.

Уровень  квалификации  работников  образовательной  организации, 
реализующей ООП НОО, для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным  характеристикам  по  соответствующей  должности,  а 
также квалификационной категории. 

Непрерывность  профессионального  развития  работников  организации, 
осуществляющей  образовательную  деятельность  по  основным 
образовательным  программам  начального  общего  образования,  должна 
обеспечиваться  освоением  работниками  организации,  осуществляющей 
образовательную  деятельность,  дополнительных  профессиональных 
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программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 
три года. 

В  ОО  созданы  условия  для  комплексного  взаимодействия  с 
образовательными  организациями,  обеспечивающие  возможность 
восполнения недостающих кадровых ресурсов.

В МБОУ «Лингвистическая гимназия» города Кирова  создана система 
методической  работы,  обеспечивающая  сопровождение  деятельности 
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации и  методической 
деятельности  членов  педагогического  коллектива —  профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 
- принятие идеологии ФГОС НОО; 
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы,  результатам  её  освоения  и  условиям  реализации,  а  также 
системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
-овладение учебнометодическими  и  информационнометодическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы

Непременным  условием  реализации  требований  Стандарта  является 

создание в образовательном учреждении психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих:

• преемственность  содержания  и  форм  организации  образовательного 

процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся;

• формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности 

участников образовательного процесса;

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического  сопровождения  участников  образовательного 

процесса;

• дифференциацию и индивидуализацию обучения.

Основными  формами  психолого-педагогического  сопровождения 
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являются:

• диагностика,  направленная  на  выявление  особенностей  статуса 

школьника; 

• консультирование педагогов и родителей;

• профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:

• сохранение и укрепление психологического здоровья;

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;

• развитие экологической культуры;

• выявление  и  поддержка  детей  с  особыми  образовательными 

потребностями;

• формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и 

среде сверстников;

• выявление и поддержка одарённых детей.

3.3.3.  Финансовые  условия  реализации  основной  образовательной 

программы.

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования обеспечивают:

 государственные  гарантии  прав  граждан  на  получение  бесплатного 
общедоступного основного общего образования;

 возможность  исполнения  требований  стандарта  начального  общего 
образования;

 реализацию  обязательной  части  основной  образовательной  программы 
начального  общего  образования  и  части,  формируемой  участниками 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.

Финансовые  условия  реализации  основной  образовательной 
программы  начального  общего  образования  отражают  структуру  и  объем 
расходов,  необходимых  для  реализации  основной  образовательной 
программы  начального  общего  образования,  а  также  механизм  их 
формирования.
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     Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной 
программы  начального  общего  образования  бюджетного  учреждения 
осуществляется  исходя  из  расходных  обязательств  на  основе 
муниципального  задания  учредителя  по  оказанию  муниципальных 
образовательных услуг в соответствии с требованиями стандарта.

Муниципальное   задание  учредителя  по  оказанию  муниципальных 
образовательных  услуг обеспечивает  соответствие  показателей  объемов  и 
качества  предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг 
размерам  направляемых  на  эти цели  средств  бюджета  соответствующего 
уровня. 
       Формирование муниципального  задания по оказанию образовательных 
услуг  осуществляется  в  порядке,  установленном  Правительством 
Российской  Федерации,  органами  исполнительной  власти  субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления на срок 1 год.
      Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет 
за  собой снижение нормативов финансового обеспечения образовательных 
услуг за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
     Структура  расходов,  необходимых  для  реализации  основной 
образовательной программы начального общего образования и достижения 
планируемых результатов за счёт средств бюджета:

-  расходы  на  оплату  труда  работников  образовательного  учреждения: 
оплата труда производится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад 
(должностной  оклад)  педагогического  работника  определяется  исходя  из 
стандартной  стоимости  бюджетной  образовательной  услуги  на  одного 
обучающегося  в  зависимости  от  ступеней  обучения,  численности 
обучающихся  в  классах  по  состоянию  на  начало  учебного  года, 
среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости)  по 
учебному  плану  и  повышающих  коэффициентовк  стандартной  стоимости 
бюджетной  образовательной  услуги;  для  поощрения  работников 
используются стимулирующие надбавки:

 расходы на приобретение учебной и методической литературы;

 расходы на повышение квалификации педагогических работников;

 затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы 
(за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  коммунальных 
расходов).
В  связи  с  требованиями  Стандарта  при  расчете  регионального 

подушевого  норматива  должны  учитываться  затраты  рабочего  времени 
педагогических  работников  образовательных  учреждений  на  урочную  и 
внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 
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методическая и т.п.), входящие в функциональные обязанности конкретных 
педагогических работников.

Формирование  фонда  оплаты  труда  образовательного  учреждения 
осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на 
текущий  финансовй  год,  определенного  в  соответствии  с  региональным 
расчетным  подушевым  нормативом,  количеством  обучающихся  и 
соответствующими поправочными коэффициентами,  и  отражается  в  смете 
образовательного учреждения.

При  разработке  программы  образовательной  организации  в  части 
обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной 
программы  основного  общего  образования  для  детей  с  ОВЗ  учитывает 
расходы необходимые для коррекции нарушения развития.

Нормативные  затраты  на  оказание  муниципальных  услуг  включают  в 
себя  затраты  на  оплату  труда  педагогических  работников  с  учетом 
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 
выполняемую  ими  учебную  работу  и  другую  работу,  определяемого  в 
соответствии  с  Указами  Президента  Российской  Федерации,  нормативно-
правовыми  актами  Правительства  Российской  Федерации,  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления.  Расходы  на  оплату  труда  педагогических  работников 
муниципальных  общеобразовательных  организаций,  включаемые  органами 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  нормативы 
финансового  обеспечения,  не  могут  быть  ниже уровня,  соответствующего 
средней  заработной  плате  в  соответствующем  субъекте  Российской 
Федерации,  на  территории  которого  расположены  общеобразовательные 
организации.

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 
оплаты труда работников образовательных учреждений:
фонд  оплаты  труда  образовательного  учреждения  состоит  из  базовой, 
стимулирующей и компенсационной частей. Значение стимулирующей доли 
определяется образовательным учреждением самостоятельно;
базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную 
заработную  плату  руководителей,  педагогических  работников, 
непосредственно  осуществляющих  образовательный  процесс,  учебно  – 
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 
учреждения и включает в себя их оклады (ставки заработной платы);
рекомендуемое  оптимальное  значение  объема  фонда  оплаты  труда 
педагогического персонала –  60% от  общего объема фонда оплаты труда. 
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Значение  или  диапазон  фонда  оплаты  труда  педагогического  персонала 
определяется самостоятельно образовательным учреждением.
общая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  оплату 
труда  педагогического  работника  исходя  из  количества  проведенных  им 
учебных часов и численности обучающихся в классе.

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих выплат 
определяются  в  Положении  об  оплате  труда  работников  МБОУ 
«Лингвистическая гимназия» города Кирова, в котором определены критерии 
и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 
требованиями  ФГОСк  результатам  освоения  освоения  основной 
образовательной  программы  основного  общего  образования.  В  них 
включаются:  динамика  учебных  достижений  обучающихся,  активность  их 
участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 
пдагогических  технологий,  в  том  числе  здоровьесберегающих;  участие  в 
методической работе,  распространение  передового  педагогического  опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства и др.

Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
соотношение  фонда  оплаты  труда  педагогического,  административно- 
управленческого и учебно – вспомогательного персонала;
порядок  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  в 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.

В  распредлении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда 
предусматривает участие органов самоуправления.

Расходы  на 
оплату  труда 
работников, 
реализующих 
ООП НОО

Расходы  на 
оплату  труда 
работников

Прочие расходы

Бюджет 22295,2 тыс.руб 6989,7 тыс.руб. 3824,1 тыс.руб.
3.3.4.  Материально-технические  условия  реализации  основной 

образовательной программы

Материально-технические  условия  реализации  основной 
образовательной программы начального общего образования обеспечивают:
1)  возможность  достижения  обучающимися  установленных  стандартом 
требований к результатам освоения ООП НОО;
2) соблюдение:
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 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования 
к  водоснабжению,  канализации,  освещению,  воздушно-тепловому 
режиму,  размещению  и  архитектурным  особенностям  здания 
образовательного  учреждения,  его  территории,  отдельным 
помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию;

 санитарно-бытовых  условий  (оборудование  в  учебных  кабинетах, 
учительской,  оборудование  гардеробов,  санузлов,  мест  личной 
гигиены);

 помещений  для  питания  обучающихся,  хранения  и  приготовления 
пищи,  а  также,  при  необходимости,  транспортное  обеспечение 
обслуживания обучающихся);

 строительных норм и правил;

 пожарной и электробезопасности;

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 
образовательных учреждений;

3)  возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с 
ограниченными  возможностями  здоровья  к  объектам  инфраструктуры 
образовательного учреждения.

Материально-техническая  база  реализации  ООП  НОО  соответствует 
действующим  санитарным  и  противопожарным  нормам,  нормам  охраны 
труда  работников  организаций,  осуществляющих  образовательную 
деятельность:
16 учебных кабинетов с рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников,  для уроков,  занятий учебно – исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством;
2 учебных кабинета информатики с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогов;
библиотечно – информационный центр с рабочими зонами, оборудованным 
читальным залом и книгохранилищем, медиатекой;
кабинеты для занятия музыкой;
2  спортивных  зала,  оснащенные  игровым,  спортивным  оборудование  и 
инвентарём;
актовый зал на 220 мест;
музей воздушно – десантных сил;
столовая на 150 посадочных мест, помещения для хранения и приготовления 
пищи,  обеспечивающие  возможность  организации  качественного  горячего 
питания, в том числе горячих завтраков и обедов;
лицензированный медицинский кабинет;
административные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
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2 гардероба, санузлы, соответствующие требованиям Роспотребнадзора;
территория с необходимым набором оснащенных зон, детский спортивный 
игровой комплекс;

Все  помещения   обеспечены   комплектами  оборудования  для 
реализации  предметных  областей  и  внеурочной  деятельности,  включая 
расходные  материалы  и  канцелярские  принадлежности,  а  также  мебелью, 
оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

Оценка  материально-технических  условий  реализации  основной 
образовательной программы 

Компоненты 
оснащения

Необходимое  оборудование  и 
оснащение

Необходимо/
имеется  в 
наличии

1. Компоненты 
оснащения  учебного 
(предметного) 
кабинета  начальной 
школы

1.1. Нормативные  документы, 
программно-методическое 
обеспечение, локальные акты:

Имеются  в 
наличии

1.2. Учебно-методические 
материалы:
1.2.1. УМК по  предметам  русский 
язык,  литературное  чтение, 
математика,  информатика, 
окружающий  мир,  изобразительное 
искусство,  технология,  основы 
безопасности  жизнедеятельности, 
Основы  религиозной  культуры  и 
светской этики
1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы  по  предметам   русский 
язык,  литературное  чтение, 
математика,  информатика, 
окружающий  мир,  изобразительное 
искусство,  технология,  основы 
безопасности  жизнедеятельности, 
Основы  религиозной  культуры  и 
светской этики

Имеются  в 
наличии

1.2.3. Аудиозаписи,  слайды  по 
содержанию  учебного  предмета 
русский язык, литературное чтение, 
математика,  информатика, 
окружающий  мир,  изобразительное 

Имеются  в 
наличии
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искусство,  технология,  основы 
безопасности  жизнедеятельности, 
Основы  религиозной  культуры  и 
светской этики
1.2.4. ТСО,  компьютерные, 
информационно-
коммуникационные  средства: 
персональные  компьютеры, 
интерактивные  доски,  принтеры, 
сканеры,  мультимедийные 
проекторы.

Имеются  в 
наличии

1.2.5. Учебно-практическое 
оборудование: окружающему миру
математике

Имеется  в 
наличии

1.2.6. Оборудование (мебель) Имеется  в 
наличии

2. Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета  начальной 
школы школы

2.1. Нормативные  документы 
федерального,  регионального  и 
муниципального  уровней, 
локальные  акты  образовательного 
учреждения.

Имеются  в 
наличии

2.2. Документация ОУ Имеются  в 
наличии

2.3.  Комплекты  диагностических 
материалов  по  всем  учебным 
предметам

Имеются  в 
наличии

2.4. Базы данных. Имеются  в 
наличии

2.5.  Материально-техническое 
оснащение:  по  всем  учебным 
предметам

Имеется  в 
наличии

Помещения для осуществления образовательного процесса,  активной 
деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, 
их  площадь,  освещенность  и  воздушо  –  тепловой  режим  соответствуют 
СанПин  2.4.2.2821  –  10  и  обеспечивают  возможность  безопасной  и 
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для 
всех участников образовательного процесса. 
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3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы

Учебно-методическое и информационное обеспечение
МБОУ  «Лингвистическая  гимназия»  обеспечена  учебниками,  учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП 
НОО.  Норма  обеспеченности  образовательной  деятельности  учебными 
изданиями определена исходя из расчета: 

-  не  менее  одного  учебника  в  печатной  и  (или)  электронной  форме, 
достаточного  для  освоения  программы  учебного  предмета  на  каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  начального 
общего образования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 
на  каждого  обучающегося  по  каждому  учебному  предмету,  входящему  в 
часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений,  учебного 
плана  основной  образовательной  программы  начального  общего 
образования.

Библиотека  укомплектована печатными образовательными ресурсами и 
ЭОР  по  всем  учебным  предметам  учебного  плана,  а  также  имеет  фонд 
дополнительной  художественной  и  научно-популярной  литературы, 
справочно-библиографические и периодические издания.

Комплектование библиотечного фонда - 100 %.
Сетевой график (дорожная карта) по формированию 
необходимой системы условий реализации ООП НОО

Направление 
мероприятий

Мероприятия
Сроки 

реализации

I. Нормативное 
обеспечение  реализации 
ФГОС НОО

Корректировка ООП НОО Ежегодно

Утверждение  основной 
образовательной  программы 
организации,  осуществляющей 
образовательную деятельность

Ежегодно

Определение списка учебников 
и  учебных  пособий, 
используемых  в 
образовательной  деятельности 
в соответствии со ФГОС НОО

Ежегодно
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Направление 
мероприятий

Мероприятия
Сроки 

реализации

 Корректировка  локальных 
актов,  устанавливающих 
требования  к  различным 
объектам  инфраструктуры 
образовательной  организации с 
учётом  требований  к 
минимальной  оснащённости 
учебной деятельности

Ежегодно

II. Финансовое обеспечение 
реализации ФГОС НОО

Определение объёма расходов, 
необходимых  для  реализации 
ООП  НОО  и  достижения 
планируемых результатов

Ежегодно

Корректировка  локальных 
актов  (внесение  изменений  в 
них),  регламентирующих 
установление заработной платы 
работников  образовательной 
организации  в  том  числе 
стимулирующих  надбавок  и 
доплат,  порядка  и  размеров 
премирования

Ежегодно  по 
мере 
необходимост
и  в 
соответствии 
нормативных 
документов

Заключение  дополнительных 
соглашений  к  трудовому 
договору  с  педагогическими 
работниками

По  мере 
необходимост
и

III. Организационное 
обеспечение  реализации 
ФГОС НОО

Обеспечение  координации 
взаимодействия  участников 
образовательных отношений по 
организации реализации ФГОС 
НОО

По  мере 
необходимост
и

Разработка  и  реализация 
моделей  взаимодействия 
общеобразовательных 
организаций  и  организаций 

По  мере 
необходимост
и
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Направление 
мероприятий

Мероприятия
Сроки 

реализации

дополнительного  образования, 
обеспечивающих  организацию 
внеурочной деятельности

IV. Кадровое  обеспечение 
реализации ФГОС НОО

Анализ кадрового обеспечения 
реализации ФГОС НОО

Ежегодно

Корректировка  плана
графика  повышения 
квалификации  педагогических 
и  руководящих  работников 
образовательной  организации 
в  связи  с  реализацией  ФГОС 
НОО

Ежегодно

Корректировка  плана 
методической   работы  с 
ориентацией  на  проблемы 
реализации ФГОС НОО

Ежегодно

V. Информационное 
обеспечение  реализации 
ФГОС НОО

Размещение  на  сайте 
образовательной  организации 
информационных материалов о 
реализации ФГОС НОО

В  течение 
года

Широкое  информирование 
родительской  общественности 
о реализации ФГОС НОО

В  течение 
года

Обеспечение  публичной 
отчётности  образовательной 
организации  о  ходе  и 
результатах  реализации  ФГОС 
НОО

Ежегодно

VI.Материально-
техническое  обеспечение 
реализации ФГОС НОО

Анализ  материально-
технического  обеспечения 
реализации ФГОС НОО

Ежегодно

Обеспечение  соответствия 
материальнотехнической  базы 

Ежегодно
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Направление 
мероприятий

Мероприятия
Сроки 

реализации

образовательной  организации 
требованиям ФГОС НОО

Обеспечение  соответствия 
санитарногигиенических 
условий  требованиям  ФГОС 
НОО (устранение предписаний)

Ежегодно 
(при  наличии 
средств)

Обеспечение  соответствия 
условий  реализации  ООП 
противопожарным  нормам, 
нормам  охраны  труда 
работников  образовательной 
организации  (устранение 
предписаний)

Ежегодно 
(при  наличии 
средств)

Обеспечение  соответствия 
информационно-
образовательной  среды 
требованиям ФГОС НОО

Ежегодно 
(при  наличии 
средств)

Обеспечение 
укомплектованности 
библиотечноинформационного 
центра  печатными  и 
электронными 
образовательными ресурсами

Ежегодно 
(при  наличии 
средств)

Наличие  доступа 
образовательной организации к 
электронным  образовательным 
ресурсам (ЭОР),  размещённым 
в федеральных, региональных и 
иных базах данных

В  течение 
года

Обеспечение  контролируемого 
доступа  участников 
образовательных  отношений  к 
информационным 
образовательным  ресурсам  в 

В  течение 
года
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Направление 
мероприятий

Мероприятия
Сроки 

реализации

Интернете

VII.Психолого-
педагогическое  обеспечение 
реализации ФГОС НОО

Исследование уровня 
адаптации учащихся 1 классов

Ежегодно

Организация работы педагога-
психолога

Ежегодно
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	Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В ее реализации принимают участие педагогические работники данного учреждения.
	Координирующую роль выполняет классный руководитель, 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 положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
	организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
	организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
	Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.
	Проективная методика «Рисунок школы» [4] - психолог
	Личностные результаты и универсальные учебные действия обучающихся в Федеральном государственном образовательном стандарте и Образовательной системе «Школа 2100»
	5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных действий.
	Таблица 1
	Таблица 2
	Личностные ценности
	Общественные ценности
	Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов
	Русский язык
	Литературное чтение
	В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д.
	Математика
	Окружающий мир
	Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия
	Русский язык
	Литературное чтение
	Математика
	Окружающий мир
	Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных действий
	Русский язык
	Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации.
	Литературное чтение
	Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению:
	этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;
	этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как результат изучающего чтения;
	этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения творческих заданий.
	Математика
	Окружающий мир
	Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия
	Русский язык
	Литературное чтение
	Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:
	1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;
	2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам прочитанного);
	3) инсценирование и драматизация;
	4) устное словесное рисование;
	5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;
	6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);
	7) интервью с писателем;
	8) письмо авторам учебника и др.
	Математика
	Окружающий мир
	Проективная методика «Рисунок школы» [3] - психолог

	2.2.2. Основное содержание учебных предметов
	МОАУ «Лингвистическая гимназия» реализует образовательную программу ОС «Школа 2100», разработанную в соответствии с ФГОС.
	2.2.2.1. Русский язык
	2.2.2.2. Литературное чтение
	2.2.2.3.Иностранный язык
	Английский язык
	2 класс
	3 класс
	4 класс
	Немецкий язык
	2 класс
	3 класс
	4 класс
	2.2.2.4. Математика и информатика
	2.2.2.5.Окружающий мир
	Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли и глобусе.
	Приспособление людей к жизни в различных природных условиях. Человеческие расы. Элементарные потребности человека: пища и одежда. Собирание пищи (плоды, ягоды, грибы, коренья) и охота на диких животных – наиболее древние занятия человека. Земледелие и скотоводство. Земледелие – занятие жителей равнин и низменностей. Скотоводство – занятие жителей пустынь и гор. Города – место жительства множества людей, занятых в промышленности. Страны и населяющие их народы. Карта стран и городов – политическая карта. Крупные страны и города мира и их расположение.
	Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп и как он передаётся? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и скарлатиной болеют один раз? Защита организма. Высокая температура, её причины. Клетки крови –
	2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
	2.2.2.7. Изобразительное искусство
	2.2.2.8. Музыка
	1 класс
	2 класс
	3 класс
	4 класс
	2.2.2.9. Технология
	1 класс
	2 класс
	4 класс
	2.2.2.10. Физическая культура
	1 класс
	2 класс
	3 класс
	4 класс
	2.2.2.11. Программы курсов внеурочной деятельности
	2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
	Сетевой график (дорожная карта) по формированию
	необходимой системы условий реализации ООП НОО
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