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1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования МОУ  

«Сернурская средняя (полная) общеобразовательная школа № 1 имени Героя 
Советского Союза А.М.Яналова» разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 
программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса 
на ступени начального общего образования и направлена на формирование 
общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования 
школы разработана с привлечением совета школы, обеспечивающего 
государственно-общественный характер управления образовательным 
учреждением. 

Программа разработана на основе закона «Об образовании», закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».  

Основная образовательная программа формируется с учётом цели и задач 
школы. Целью работы школы является адаптация учебного процесса к 
индивидуальным особенностям школьников путем введения в учебно-
воспитательный процесс новых методик обучения и воспитания, создание 
комфортных условий для развития личности ребенка с учетом  федеральных 
государственных образовательных стандартов. Исходя из данной цели ставятся 
следующие задачи: 

1.Создание комфортных условий успешного обучения каждого ученика. 
- Организация обучения в соответствии новыми образовательными 

стандартами и профильным обучением. 
- Организация работы по программе «Одаренные дети». 
- Обучение всех детей в микрорайоне школы. 
2.Внедрение принципов личностно ориентированного подхода в обучении. 
- Овладение эффективными педагогическими технологиями. 
- Формирование системы диагностики интересов, творческих возможностей 

и развитие личности школьника и учителя как основы перевода учебного 
процесса в учебно-исследовательской деятельности. 

- Создание психологической службы для преодоления трудностей в учебе и 
формировании комфортности обучающихся и учителей. 

3.Воспитательная работа в соответствии с личностно-ориентированным 
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обучением. 
- Введение внутриклассной работы согласно разработанной модели ученика. 
- Активизация психолого-диагностической работы в начальной школе. 
- Усиление профориентационной работы. 
Программа состоит из 9 разделов: 
1.Пояснительная записка. 
2.Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 
3.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 
4.Базисный учебный план начального общего образования. 
5.Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени  начального общего образования. 
6.Программы отдельных учебных предметов. 
7.Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
8.Программа коррекционной работы. 
9.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Основная образовательная программа формируется 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 
идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 
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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. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 
развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 
восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и·т.·д., связанные с 
возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 
особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 
учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 
образования. 

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. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы отнесены: 

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

·метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

·предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 
а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 
основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 
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отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 
формирования универсальных учебных действий и программ всех без 
исключения учебных предметов. 

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 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 начального общего образования 
образовательного учреждения содержит следующие разделы: 

·пояснительную записку; 
·планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 
·учебный план образовательного учреждения; 
·программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 
·программы отдельных учебных предметов, курсов; 
·программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 
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ступени начального общего образования; 
·программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 
·программу коррекционной работы; 
·систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Основная образовательная программа начального общего образования  МОУ 

«Сернурская средняя (полная) общеобразовательная школа № 1 имени Героя 
Советского Союза А.М.Яналова» предусматривает: 

·достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

·выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 
образования детей; 

·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; 

·возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 
поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

·включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 
приобретения опыта реального управления и действия. 

МОУ «Сернурская средняя (полная) общеобразовательная школа № 1 имени 
Героя Советского Союза А.М.Яналова», реализующая основную 
образовательную программу начального общего образования, знакомит 
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 
образовательного процесса: 

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

·с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 
основной образовательной программы начального общего образования, 
установленными законодательством Российской Федерации и уставом 
образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 
части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими 
детьми основной образовательной программы начального общего образования, 
закреплены  в заключённом между ними и образовательным учреждением 
договоре (Приложение 1), отражающем ответственность школы  за конечные 
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результаты освоения основной образовательной программы. 
 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования 

Пояснительная записка 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 
одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 
Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных 
целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 
результатов, подлежащих формированию и оценке. 
Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для 
каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 
возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 
оценки; 
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 
учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 
отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт 
представление о том, какими именно действиями — познавательными, 
личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 
специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в 
ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 
Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный 
материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 
последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 
результатов строится с учётом необходимости: 
• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 
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развития ребёнка; 
• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 
умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 
• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 
программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 
описания. 
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 
структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем 
нужно изучать данный предмет в образовательном учреждении?» 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в 
первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 
отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 
основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 
обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 
развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей 
обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 
деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 
опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу 
учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 
освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 
Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 
основных задач образования на данной ступени, необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 
большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 
школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 
учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 
(с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам 
её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного 
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материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 
действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
уровня служит единственным основанием для положительного решения 
вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

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

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 
приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 
разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 
группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие 
более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 
обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 
обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 
его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 
достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 
оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 
включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 
базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 
наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 
обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 
перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения 
планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 
посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 
подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 
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чтение», «Математика», «Окружающий мир», « «Изобразительное искусство», 
«Технология». 

2.1.Планируемые результаты по программе «Гармония» 
В данном разделе  программы  описывается состав каждой группы 

универсальных учебных действий, подлежащих формированию на 
междисциплинарном уровне, т.е. в рамках всех изучаемых предметов с учётом 
специфики содержания каждого из них. При этом отдельно, в силу значимости, 
вынесены метапредметные результаты обучения чтению и работе с текстом. 
Предметные умения, формируемые в рамках каждой учебной дисциплины, а 
также состав универсальных учебных действий, преломлённых через её 
содержание. 
Личностные универсальные учебные действия. 
У выпускника будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 
- широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные, внешние мотивы; 
- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, 
совершенствовать имеющиеся; 
- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление 
преодолевать возникающие затруднения; 
- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, 
родителей, стремление к адекватной самооценке; 
-осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества 
(член семьи, член классного коллектива, горожанин, селянин), умение 
ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях, признание 
общепринятых морально-этических норм, готовность соблюдать их, 
способность к самооценке своих действий, поступков; 
-осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного 
из её народов с определённой культурой; уважительное отношение к другим 
странам, народам, их традициям; 
- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её 
сохранении, в творческом, созидательном процессе;  
- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 
-  установка на здоровый образ жизни. 
У выпускника могут быть сформированы:   
- понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная 
мотивация, устойчивый познавательный интерес; 
- способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 
события с принятыми в обществе морально-этическими нормами; 
- стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения 
в обществе (семья, школа, общественные места) и природе; 
- патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к 
особенностям  других стран, народов, к их традициям;  
- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание 
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ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое 
отношение к людям с нарушением здоровья; 
- личностная и социальная активность в различной природоохранной, 
созидательной, творческой деятельности, направленной на поддержание 
чистоты и красоты окружающей среды. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу 
до окончательного её решения; 
- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или 
самостоятельно, в том числе и во внутренней речи) свои действия в 
соответствии с решаемой задачей;  
- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в 
других источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д.  
- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной 
форме; использовать речь для регуляции своих действий; 
- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 
коррективы;  
- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути 
преодоления. 
Выпускник получит возможность научиться:  
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 
действия для реализации замысла; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  
- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения 
учебной задачи, и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их 
причины, в сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления 
затруднений, восполнять пробелы в знаниях и умениях. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
- анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому 
вопросу (теме, разделу) и использовать свои выводы для постановки 
соответствующей учебно-познавательной задачи; 
- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая 
учебный текст (формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, 
извлекать нужную информацию, самостоятельно находить её в материалах 
учебников, тетрадей с печатной основой; 
- различать основную и второстепенную информацию, под руководством 
учителя фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и 
др.); 
- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 
модельной форме; использовать знаково-символичные средства для решения 
различных учебных задач; 
- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 
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- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков 
(существенных, несущественных), описывать (характеризовать) их на основе 
предложенного плана;  
- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, 
находить общие существенные признаки и распределять (классифицировать) их 
на группы. 
- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на 
возможность решения конкретных учебных задач разными способами; 
- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по 
заданным критериям;  
- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения  
существенных и несущественных признаков объектов; 
- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, 
делать обобщения, выводы; 
- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по 
форме рассуждения; 
- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие 
пространственное расположение предметов, отношения между ними или их 
частями для решения познавательных задач; 
- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в 
модель (пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой 
выделены существенные признаки объекта; 
- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных 
заместителей реальных объектов и явлений окружающего мира; 
- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных 
знаках. 
Выпускник получит возможность научиться:   
- пользоваться различными дополнительными источниками информации 
(справочники, энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные 
книги, СМИ и др.), осуществлять поиск и выделение в них необходимой 
информации, фиксировать её разными способами и сопоставлять; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную 
информацию переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и 
структурировать информацию, отображая её в разной форме (план описания, 
схема, таблица и др.); 
- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной 
учебной задачи; устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её 
решения; 
- проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
восполняя недостающие компоненты; 
- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания для этих логических операций; 
- выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи 
рассуждений, доказательств;  
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- выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении 
новой темы, решении новой задачи, проведении исследования; 
- анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах 
(словесной, наглядной). 
- создавать собственные простые модели; 
- участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и 
внеурочное время.  
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 
поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 
зрения; 
- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам 
зрения;  
- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении 
групповой работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь 
взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;    
- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации 
общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие 
языковые средства. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 
внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 
- создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, 
адекватно использовать в них  разнообразные средства языка; 
- оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, 
естествознания, технологии), правильно (адекватно) использовать 
соответствующие понятия (лингвистические, математические, 
естественнонаучные и др.);  
- стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, 
договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем, 
принимать и реализовывать общее решение; 
- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 
коллективной работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для 
достижения общего успеха. 
Личностные, метапредметные  и предметные задачи/результаты обучения 
чтению 
Личностные задачи/результаты 
- Формирование у обучающихся  позитивного отношения к действительности. 
- Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного 
отношения к себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, 
критичности к своим поступкам. 
- Развитие жизненного оптимизма,  целеустремленности и настойчивости в 



 16 

достижении целей. 
- Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических 
ценностей. 
- Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником 
себя  гражданином  российского общества, уважающим историю своей  
Родины. 
-  Формирование привычки к  рефлексии. 
- Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости). 
- Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, 
коллективизм. 
- Развитие мышления, внимания, памяти. 
-  Развитие творческого отношения к действительности и творческих 
способностей. 
Метапредметные задачи/результаты 
- Формирование  мотивации  к самосовершенствованию, в том числе, 
положительного отношения к обучению. 
- Приобщение   детей   к основам отечественной и мировой культуры,   к 
духовному и нравственному опыту человечества. 
- Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и 
цивилизаций.   
- Формирование  целостного мировосприятия на основе взаимодействия 
литературного чтения  с другими школьными предметами. 
- Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 
- Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной литературой. 
- Формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке) как первого шага к 
самообразованию и самовоспитанию. 
- Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе, 
ориентировке в книжном пространстве. 
- Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, 
говорении, чтении, письме. 
Предметные задачи/результаты 
- Формирование положительной мотивации к чтению. 
- Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от 
чтения художественной литературы. 
- Развитие воссоздающего воображения. 
- Обучение адекватному восприятию читаемого. 
- Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 
литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, 
тематике, видо-жанровой специфике. 
- Совершенствование всех сторон навыка чтения. 
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- Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором 
литературного произведения и осознавать  отношение  писателя к тому, о чем и 
о ком он написал. 
- Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего 
отношения к тому, о чем и как написано  литературное произведение. 
- Обучение основам литературного анализа художественных произведений 
разной видо-жанровой принадлежности. 
- Изучение элементарных литературоведческих понятий, позволяющих 
ориентироваться в доступном круге чтения. 
- Формирование  умения определять   художественную ценность литературного 
произведения и анализировать средства выразительности (на доступном 
уровне).  
- Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и 
адекватно читать литературное произведение в соответствии с его 
особенностями. 
- Освоение приемов изучающего  чтения литературы познавательного 
характера. 
- Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и 
энциклопедиях, в Интернете.  
- Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами 
искусства (живописью, театром, кино, музыкой).  
- Обучение работе с книгой в единстве ее текстового и внетекстового  
содержания. 
- Развитие литературных способностей. 

Чтение и работа с текстом 
Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, а также для поиска, освоения и 
использования необходимой информации. 

С точки зрения поиска,  освоения и использования информации 
выпускник научится:  
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том 
числе ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства;  
- делить текст на смысловые части, составлять план; 
- вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их 
последовательность, словесно выраженные причинно-следственные связи, 
упорядочивать информацию по заданному основанию, формулировать 
несложные выводы, подтверждать их примерами из текста; 
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три 
существенных признака; 
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
- пользоваться известными ему  словарями, справочниками; 
- воспроизводить текст, устно и письменно; 
- составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в 
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соответствии с конкретным вопросом, заданием; 
- высказывать оценочные суждения о прочитанном.  
Ученик получит возможность научиться:  
- понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять 
общий признак, характеризовать явление по его описанию, находить в тексте 
примеры, подтверждающие приведённое утверждение); 
- работать с несколькими источниками информации; 
- сопоставлять информацию, полученную из разных источников; 
- осмысливать и сопоставлять различные точки зрения; 
- делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практического 
использования. 
Для успешной реализации модели общения «АВТОР   <=>   ТЕКСТ <=> 
ЧИТАТЕЛЬ» необходимо решение комплекса  личностных, метапредметных  и 
предметных  задач. 

Русский язык 
В результате изучения курса русского языка по данной программе у                                                          

выпускника начальной школы будут сформированы  предметные 
(лингвистические) знания и умения, предусмотренные программой, а также 
личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 
Личностные результаты освоения предмета «Русский язык» 
У выпускника будут сформированы:  
представление о русском языке как языке его страны; осознание языка как 
средства общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-
познавательного мотивов изучения русского языка, представление о богатых 
его возможностях,  осознание себя носителем этого языка; понимание того, что 
ясная, правильная речь – показатель культуры человека; желание умело 
пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей 
речи, контроля за ней.  
Выпускник получит возможность для формирования:  
- понимания значимости хорошего владения русским языком, развития 
коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его освоения; 
выраженного познавательного интереса к русскому языку; сознательного 
отношения к качеству своей речи. 
Метапредметные результаты  
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу;  
– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе  
во внутренней речи) свои действия для решения задачи;  
– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в  
источниках информации: речь учителя, учебник и т.д.  
– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной 
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форме; использовать речь для регуляции своих действий; 
– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить 
необходимые коррективы;  
–  оценивать  свои достижения,  осознавать  трудности, искать их причины и 
способы преодоления. 
Выпускник получит возможность научиться:  
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 
действия для реализации замысла; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их 
причины, планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
–  осознавать познавательную задачу,  целенаправленно слушать (учителя, 
одноклассников), решая её; 
– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 
представленную в явном виде; 
– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в  
обязательной учебной литературе, использовать её для решения учебно-
познавательных задач;  
– находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации 
определённых понятий, правил, закономерностей;  
– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 
– применять разные способы фиксации информации  (словесный, схематичный 
и др.), использовать эти способы в процессе решения учебных задач;  
– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной 
форме; переводить её в словесную форму; 
– владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 
– ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 
разными способами;  
– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала 
по заданным критериям; 
– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные 
связи, делать выводы, формулировать их; 
– подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса 
существенных признаков.  
Выпускник получит возможность научиться:   
– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 
источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 
–  находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, 
закономерностей в самостоятельно выбранных источниках; 
– делать небольшие выписки из прочитанного для практического 
использования; 
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– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой 
задачи;  
– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно 
определённым параметрам; 
– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно 
выбирая основания для этих логических операций. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 
поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его 
точку зрения и т.д.); 
– задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
– понимать зависимость характера речи (построения высказывания, выбора 
языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то 
или словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; 
поздравить кого-то или научить чему-то; в устной или письменной форме; 
адресат взрослый или сверстник и т.д.) 
– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на  задачи и 
ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, 
точности выражения мысли; 
– осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку зрения;  стараться 
проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  
– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в 
совместной деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 
взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;    
– строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации 
общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие 
языковые средства. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 
– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 
внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 
– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 
партнёрами о способах решения возникающих проблем; 
– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для 
решения различных коммуникативных задач, адекватно строить их и 
использовать в них  разнообразные средства языка;  
– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 
общения.  
Предметные результаты. 
Выпускники начальной школы:  
– овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о 
принятых правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о 
системе средств русского языка (фонетических, графических, лексических, 
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словообразовательных, грамматических), об особенностях общения в устной и 
письменной форме, о нормах литературного языка и правилах письма; 
– освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, 
морфемики, грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме 
изученного); приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, 
характеризовать различные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения) 
по указанным параметрам, конструировать из этих единиц единицы более 
высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты); 
– овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в 
целом основами грамотного письма (в пределах изученного); 
– приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, 
справочниками) чтения, а также правильного речевого поведения, создания  
собственных высказываний разных видов (в освоенных пределах) с учётом 
задач и ситуации общения. 
Результаты освоения основных содержательных линий курса. 
Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование 
речевой деятельности 
Выпускник научится:  
– участвовать в устном общении на уроке  (слушать собеседников,  говорить на 
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть 
нормами речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения;    
– самостоятельно  читать тексты учебника, извлекать из них информацию, 
работать с ней  в соответствии с учебно-познавательной задачей;   
– пользоваться различными словарями учебника для решения  языковых и 
речевых  вопросов;   
– замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться  
для ответа на вопрос к толковому словарю учебника;  
– соблюдать нормы произношения, изменения,  употребления и написания 
слов, имеющихся в  словарях учебника; 
– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 
озаглавливать текст по его теме и (или) главной мысли;  
– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять 
план;  
–  восстанавливать  последовательность частей или последовательность 
предложений в тексте повествовательного характера (с ясной логикой развития 
событий); 
– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа 
на заданный вопрос, для завершения текста, для передачи основной мысли 
текста, для выражения своего отношения к чему-либо);   
– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, 
создающие его выразительность; 
– находить и устранять в предъявленных  предложениях, текстах   нарушения 
правильности, точности, богатства речи (яркие случаи);  
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– письменно (после коллективной подготовки)  подробно или выборочно 
пересказывать текст повествовательного характера (предъявленный для 
зрительного восприятия), сохраняя основные особенности оригинала;  
– письменно создавать небольшие речевые произведения   освоенных жанров 
(например, записку, письмо, поздравление), небольшие тексты 
повествовательного и описательного характера;  
– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки;  улучшать написанное: добавлять 
и убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и 
выразительные. 
Выпускник получит возможность научиться:  
– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими 
русским языком; 
– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными 
младшим школьникам; 
–  понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать 
текст по его главной мысли с учётом стиля и типа речи  (без терминов);  
–  конструировать предложение из заданных слов  с учётом его контекстного 
окружения; 
– делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план; 
– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу 
текста; пересказывать повествовательные  тексты с элементами описания, 
рассуждения, сохраняя особенности оригинала;  
– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды,  
простые инструкции), небольшие  тексты, содержащие описание, рассуждение, 
оценку чего-либо;   
– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, 
улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 
–  соблюдать требования каллиграфии при письме,  аккуратно и, по 
возможности,  красиво оформлять свои записи.  
Формирование языковых умений 
В области фонетики и графики 
выпускник научится: 
– различать понятия «звук» и «буква»; 
– определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), 
характеризовать звуки, словесно и схематически (при предъявлении слова 
звучащим или написанным);  
– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 
– сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным 
параметрам; анализировать и группировать слова по указанным 
характеристикам звуков; 
– объяснять случаи несовпадения  количества звуков и букв;  
– объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости 
согласных и звука [й,]; правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и 
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звук [й,] при письме; 
 – определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных 
критериев);  
– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их 
слоговому составу, по расположению ударного слога, по количеству 
безударных; 
– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;  
использовать знание алфавита при работе со словарями; 
– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 
между словами, знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»); 
выпускник получит возможность научиться: 
– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 
– сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым 
характеристикам;  
– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 
самостоятельно определённым критериям; 

– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 
В области словообразования 
выпускник научится:  
– владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; 
отличать однокоренные слова  от форм одного и того же слова,  от синонимов и 
слов с омонимичными корнями; 
– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, 
приставки, суффикса; находить эти части в словах  с однозначно выделяемыми 
морфемами; 
– конструировать слова из заданных частей слова;  
– сравнивать слова по их строению,  характеризовать различия,  
классифицировать слова в зависимости от строения; 
– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных 
слова к заданной модели; 
– различать изменяемые и неизменяемые слова;  
выпускник получит возможность научиться: 
– выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её 
частей (корня, приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова 
(без термина); 
– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 
– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах 
накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи 
соответствующего значения; 
– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в 
объёме  программы); 
– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 
– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным 
способом действия), выделять в слове нулевое окончание.  
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В области лексики 
выпускник научится: 
– осознавать, что понимание значения слов –  обязательное условие их умелого 
использования в устной и письменной речи; 
– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требует 
уточнения; спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю 
учебника; 
– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые 
случаи); 
– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов; 
выпускник получит возможность научиться: 
– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в 
толковых словарях для младших школьников); определять значение слова по 
тексту; 
– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к 
предложенным словам 1–2 синонима, антоним;  
– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что 
слова могут употребляться в прямом или переносном значении; замечать в 
художественных текстах слова, употреблённые в переносном значении. 
В области морфологии 
выпускник научится: 
– выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу  
освоенных признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных 
частей речи (в пределах изученного); 
– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в 
начальную форму; изменять слова в соответствии с их  морфологическими 
особенностями; ставить слова в указанные формы; 
– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж 
имени существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, 
число, спряжение, лицо или род  глагола; лицо и число личного местоимения в 
начальной форме), выполнять для этого необходимые способы действия; 
– сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 
–  пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как 
правильно изменить слово?» для решения вопросов правильности речи; 
– правильно употреблять в речи имена существительные (в  объёме 
программы), личные местоимения 3-го лица с предлогами;  использовать 
личные местоимения для устранения неоправданных повторов слов; 
– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в 
художественном тексте;  
– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях,  в 
том числе использовать имена прилагательные, наречия для повышения 
точности, выразительности речи;  
 выпускник получит возможность научиться: 
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– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; 
понимать значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 
– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 
– выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов на основе освоенного общего способа действия;  
– выделять наречия среди слов других частей речи; 
– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 
– видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин;   
–замечать  яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к 
неясности речи, стараться устранять их; 
– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 
– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе. 
В области синтаксиса и пунктуации 
выпускник научится: 
– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 
 – ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы; 
– составлять из заданных слов словосочетания  с учётом связи «по смыслу» и 
«по форме»; 
  – выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 
границы; 
– различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в 
предложении главные и второстепенные члены; 
– различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 
побудительные)  и интонации (восклицательные и невосклицательные); 
находить такие предложения в тексте; строить разные по цели и интонации 
предложения;  
– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных 
различать подлежащее и сказуемое; 
– устанавливать связи членов предложения, отражать её в схемах;  соотносить 
предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;   
– распознавать предложения с однородными членами, строить такие 
предложения и использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, 
союзами и, а, но; ставить запятые перед союзами  а, но,  при бессоюзной связи 
(«при перечислении»);  
– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 
характеризовать его  по цели, интонации,   наличию  второстепенных членов 
(без деления на виды), указывать главные; 
– различать простые предложения (без однородных членов) и сложные 
предложения; 
выпускник получит возможность научиться 
– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения 
языковых и речевых задач; 
– по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 
– строить словосочетания разных видов; 
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– строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; строить ответы на 
вопросы с учётом логического ударения;  
– создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 
– различать виды второстепенных членов предложения: определение, 
дополнение, обстоятельство (простые случаи); 
– различать простые предложения с однородными членами и сложные 
предложения (элементарные случаи); 
– осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при 
однородных членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед 
словами что, чтобы, потому что, поэтому запятую.   
Формирование орфографических умений 
 Выпускник научится: 
– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в 
зрительно воспринимаемом тексте и на слух); 
– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными 
правилами (в освоенных пределах); 
– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 
– пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы 
(письмом с «окошками») как средством проявления орфографического 
самоконтроля и орфографической рефлексии по ходу письма; 
– применять изученные орфографические правила  (в объёме  программы); 
–  пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов 
письма на месте непроверяемых орфограмм; 
–  писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 
– списывать  и писать под диктовку текст объёмом до 80 слов; 
 – проверять написанное и вносить коррективы; 
выпускник получит возможность научиться 
–  обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной 
записи; 
– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных 
орфограмм; 
–  применять несколько дополнительных орфографических правил (в 
соответствии с программой);  
– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно 
исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

К концу обучения в начальной  школе данная программа обеспечит 
готовность учащихся к продолжению лингвистического образования на 
следующей ступени. 

Литературное чтение 
В результате  изучения курса выпускник начальной школы осознает 

значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 
результативного обучения по другим предметам. У него будет формироваться 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 
себя. 
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Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать 
художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Он получит 
возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 
общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное произведение 
как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства. 

Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, 
которые помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят 
кругозор. 

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с 
учебной и научно-популярной литературой, будет находить и использовать 
информацию для практической работы. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 
дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 
компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 
интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, 
осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 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 (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют 
алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 
художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 
нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 
высказывать и пояснить свою точку зрения, познакомятся с правилами и 
способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 
правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 
групповой работы. 
Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
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• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 
чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 
(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 
главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 
произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 
художественному тексту; 
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 
объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или отвечая на вопрос; 
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 
правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 
смысл прочитанного; 
• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 
•ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 
сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 
поступки героев с нравственными нормами; 
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 
использовать полученную информацию в практической деятельности; 
• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 
план; находить различные средства выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) 
их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать 
содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 
опираясь на текст или собственный опыт;  
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 
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осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 
собственному желанию; 
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 
чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать собственное суждение; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 
• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 
поступкам; 
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 
ответ на вопрос, описание —  характеристика героя); 
• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой. 
Творческая деятельность 
Выпускник научится: 
• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с деформированным текстом 
(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 
этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 
героя; составлять текст на основе плана); 
• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 
репродукций с картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 
на основе личного опыта. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 
текст; 
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 
проекты; 
• способам написания изложения. 
Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
выделяя два-три существенных признака; 
• отличать прозаический текст от поэтического; 
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• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 
пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста; 
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 
авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 
том числе из текста). 

Иностранный язык (английский) 
Изучение иностранного языка будет способствовать формированию 

коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, 
расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.  

В результате изучения английского языка младшие школьники приобретут 
элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность и готовность 
общаться с носителями языка с учетом их речевых возможностей и 
потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 
письменной (чтение и письмо). 

У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они  освоят 
начальные лингвистические представления, доступные им и необходимые для 
овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном 
уровне. 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 
ходе овладения языковым материалом английского языка у младших 
школьников будут развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные 
способности, личностные качества, внимание, мышление, память и 
воображение. 

Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в 
процессе знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы 
младшие школьники приобретут ощущение причастности к универсальной 
детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к представителям 
других стран. 
Умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая 
на его вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, 
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 
нем информацию;  
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 
изученном языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 
содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 
предложения; 
• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой 
учебной задачей; 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 
рождения (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
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• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 
изученные слова английского языка; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их  
транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю учебника. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах); 
• читать слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 
том числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений; 
• распознавать и употреблять в речи существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, 
Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 
указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20) 
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числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных 
и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 
interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 
there isn’t any); 
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 
степенях и употреблять их в речи; 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы). 

Математика 
В результате изучения курса математики по данной программе у 

выпускников начальной школы будут сформированы математические 
(предметные) знания, умения,  навыки и представления, предусмотренные  
программой курса, а также  личностные, регулятивные, познавательные, 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться.  
Личностные результаты  

В сфере личностных универсальных действий у учащихся будут 
сформированы: внутренняя позиция школьника на уровне положительного 
отношения к школе; учебно-познавательный интерес к новому материалу и 
способам решения новой учебной задачи; готовность целенаправленно 
использовать  математические знания, умения и навыки  в учебной 
деятельности и в повседневной жизни,  способность осознавать и оценивать 
свои мысли, действия и выражать их в речи, соотносить результат действия с 
поставленной целью, способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности. 

Изучение математики способствует формированию таких личностных 
качеств как любознательность, трудолюбие, способность к организации своей 
деятельности и к преодолению трудностей, целеустремленность и 
настойчивость в достижении цели, умение слушать и слышать собеседника, 
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение.  
Выпускник получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 
- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения 
задач; 
- адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной 
деятельности. 
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Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты изучения курса (регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия) 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 
направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  
- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;    
- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 
деятельности;  
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе  
его оценки  и учета характера сделанных ошибок;  
- выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и 
умственной форме;   
- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и 
искать способы их преодоления  
 Выпускник получит возможность научиться: 
-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
- 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 необходимые коррективы в   исполнение как по ходу его реализации, 
так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 
для решения задач; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- 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; 
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- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 
- владеть общим приемом решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты 
- осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 
- произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
- выражать в речи свои мысли и действия; 
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 
видит и знает, а что нет; 
- задавать вопросы; 
- использовать речь для регуляции своего действия. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 
совместной деятельности; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
помощь. 
Предметные результаты. 
Числа и величины. 
 Выпускник научится: 
-  читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
-  устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
-  группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 
- читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношении между ними 
(килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута 
— секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр 
— сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, 
выполнять арифметические действия с этими величинами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
-  классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 
свои действия; 
-  выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 
времени), объяснять свои действия. 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 
-  выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 
10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 
100 (в том числе с нулём и числом 1): 
-  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 
- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия, со скобками и без скобок).  
Выпускник получит возможность научиться: 
-  выполнять действия с величинами; 
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
-  проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки результата действия). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
-  анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 
порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
-  решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 2—3 действия); 
-  оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-  решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 
доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
-  решать задачи в 3—4 действия; 
-  находить разные способы решения задач 
-  Решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки  
Пространственные отношения.  
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); 
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-  выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
-  использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать плоские и кривые поверхности 
-  распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры 
-  распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 
пирамиду, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
Выпускник научится: 
-  измерять длину отрезка; 
-  вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; 
-  оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 
глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 
различных фигур прямоугольной формы. 
Работа с информацией 
Выпускник научится: 
-  читать несложные готовые таблицы; 
- заполнять несложные готовые таблицы; 
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  
Выпускник получит возможность научиться: 
-  читать несложные готовые круговые диаграммы; 
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
-  сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм; 
-  распознавать одну и ту .же информацию, представленную в разной форме- 
(таблицы,  диаграммы, схемы); 
 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). 
Уравнения. Буквенные выражения 
Выпускник получит возможность научиться 
• Решать простые и усложненные уравнения на основе правил о взаимосвязи 
компонентов и результатов арифметических действий 
• Находить значения простейших буквенных выражений при данных числовых 
значениях входящих в них букв. 
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Окружающий мир 
 В процессе изучения окружающего мира, учащиеся получат возможность 
развить свои способности, освоить элементарные естественнонаучные, 
обществоведческие и исторические знания, научиться наблюдать, 
экспериментировать, измерять, моделировать. В результате поисковой, 
экспериментальной, исследовательской деятельности у младших школьников 
сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные 
учебные умения, коммуникативные, регулятивные, познавательные. 
Личностные результаты. У выпускника будут сформированы: 
- положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и 
умений, стремление преодолевать возникающие затруднения; 
- готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, 
учителя, родителей;  
- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 
ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, 
на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 
- понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого 
отношения между её членами; 
- осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к 
родной стране, к её природе, культуре, интереса к её истории, уважительное 
отношение к другим странам, народам, их традициям; 
- умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 
события с принятыми в обществе морально-этическими принципами; 
- навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в 
природе, в быту, в обществе; 
- осознание ценности природы не только как источника удовлетворения 
потребностей человека, но и её значение для здоровья человека, развития 
эстетического восприятия мира и творческих способностей;  
- понимание важности здорового образа жизни.  
У выпускника могут быть сформированы: 
- стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 
действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать 
свои успехи и неудачи, умение сотрудничать; 
- зарождение элементов гражданского самосознания (российской 
идентичности), гордости за свою Родину, российский народ, интерес к образу 
жизни народов, населяющих родной край, уважения к прошлому своих 
предков, желания продолжить их добрые дела;  
- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми 
другой национальности, с нарушениями здоровья; 
- эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, 
желание участвовать в её сохранении; 
-осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 
Метапредметные результаты  
Регулятивные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 
- организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения 
разных видов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с 
гербарием, коллекцией, с контурными картами и др.) 
- принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца 
учебных действий;  
- планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или 
самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-
познавательными, учебно-практическими, экспериментальными задачами;  
- действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя 
или данным в учебнике, рабочей тетради;  
- контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы 
(свои и учителя);  
- оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и 
способы их устранения.  
Выпускник получит возможность научиться: 
- оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в 
овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;  
- ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и 
выполнением разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, 
практической работы с гербарием, коллекцией, географической и исторической 
картой и др.); 
- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 
способы решения; 
- адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины 
неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
- осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, 
экспериментальную задачи; 
- осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, 
из материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, 
собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта 
общения с людьми; 
- понимать информацию, представленную в вербальной форме, 
изобразительной, схематической, модельной и др., определять основную и 
второстепенную информацию;  
- применять для решения задач (под руководством учителя) логические 
действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления 
причинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов;  
- подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на 
основе выделения существенных признаков природных и социальных объектов; 
- наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать 
полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 
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- использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 
объяснения природных явлений; 
- осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-
символической форме.  
Выпускник получит возможность научиться: 
- осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 
- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 
дополнительных источников информации для решения исследовательских 
задач, включая Интернет; 
- обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной 
формы в другую (принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, 
схематическую, табличную);  
- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, 
диаграммы), создавать собственные; 
- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 
выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме; 
- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 
строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно 
использовать речевые средства для решения задач общения (приветствие, 
прощание, игра, диалог); 
- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 
осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая 
различные способы взаимной помощи партнёрам по общению; 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 
проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять 
доброжелательное отношение к партнёрам;   
 Выпускник получит возможность научиться:   
-  оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) 
использовать естественнонаучные, исторические, обществоведческие понятия, 
полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести 
диалог; 
- планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, 
общие дела, распределять функции участников и определять способы их 
взаимодействия;  
- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 
коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 
- уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при 
сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела. 
- участвовать в проектной деятельности ,  создавать творческие 
работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие 
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сообщения, презентации). 
Предметные результаты 
Выпускник  научится: 
- различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста 
объекты природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, 
формы суши и виды водоёмов, космические тела (звёзда, планета, спутник, 
созвездие на примере Солнца, Земли, Луны, Большой Медведицы);  
- приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и 
культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов 
(съедобных, ядовитых, пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, 
насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся);  
- описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, 
называя их существенные признаки, характеризуя особенности внешнего вида 
(на примере своей местности);  
- сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их 
сходства и различия, выделять существенные и несущественные признаки, 
распределять растения, животных, формы суши, водоёмы на группы по 
выделенным основаниям;  
- различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, 
части холма, реки;  
- различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, 
основные системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их 
здоровья; 
- различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы 
суши (горы, равнины) виды водоёмов (реки, озёра, моря), залежи разных 
полезных ископаемых; 
- характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и 
неживой природе; условия, необходимые для жизни растений и животных, 
способы их питания и размножения;  
- определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, 
полезных ископаемых, почвы;  
- использовать условные знаки для обозначения природных объектов и 
явлений, полезных ископаемых, для характеристики погодных условий 
(температуры воздуха, степени облачности, силы и направления ветра); 
- находить и показывать  на карте и глобусе материки и океаны Земли; 
горы и равнины, крупные реки и озёра России; 
- объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, 
обращения Земли вокруг Солнца со сменой времён года;  
- объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;  
- выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах;  
- находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде,          - 
оценивать положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности 
на природу, участвовать в природоохранной деятельности (всё на примере 
своей местности); 
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- вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными 
изменениями в природе, погодой, за последовательностью развития из семени 
цветкового растения;  
- выполнять простые опыты  по изучению свойств воздуха, воды, снега и 
льда, полезных ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь 
простейшим оборудованием, делать выводы по результатам исследования и 
фиксировать их в предложенной форме; 
- использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, 
рельефные макеты холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых 
объектов, объяснения природных явлений, нахождения географических 
объектов и др.; 
- исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе 
наблюдений); 
- измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека;  
- выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, 
листа). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте, о 
климатических условиях, растительном и животном мире природных зон, о 
труде и быте людей в природных зонах; 
- вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным 
признакам; 
- объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в 
природе; причины разных климатических условий на Земле, 
приспособляемость растений и животных к разным природным условиям;  
- готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных 
явлениях природы; о способах сохранения чистоты водоёмов, суши, защиты 
растений и животных и др.;  
- пользоваться масштабом при чтении карт;  
- обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных 
источников об изучаемых объектах и природных процессах, результаты 
наблюдений за объектами природы, результаты эксперимента); 
- ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, 
подбирать необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать 
ход работы, проводить нужные измерения, фиксировать результаты в 
предложенной форме (страницы дневника фенологических наблюдений, 
таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 
- моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, 
гриб, гору, реку, круговорот воды в природе и др.); 
- участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и 
собственных вариантов), проводя исследования с использованием 
дополнительной литературы, включая Интернет, собственные наблюдения; 
презентовать результаты своей работы.  
В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек 



 43 

и общество») курса «Окружающий мир» выпускник научится: 
- воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека и 
общества; в единстве народов, культур, религий; 
- ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с 
одноклассниками, друзьями, взрослыми;  
- рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов 
семьи, о внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и 
реликвиях семьи на основе информации, собранной из собственных 
наблюдений, по рассказам старших членов семьи, из фотографических 
альбомов и др.; 
- использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для 
решения учебно-познавательных задач;  
- узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от 
флагов и гербов других стран мира;  
- находить на карте Российскую Федерацию, её столицу город Москву, свой 
регион и его административный центр; показывать на отдельных исторических 
картах места изученных исторических событий; 
- понимать, что такое Родина, родной край, малая родина;  
- анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в 
тексте, реконструировать исторические события по отражающим их 
репродукциям картин; описывать (пересказывать) изученные события из 
истории России; 
- готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-
Петербурга, демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) 
государственных зданий, исторических памятников, театров и других объектов 
культуры;  
-  рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, 
фактов и событий культуры, истории общества, оценивая их значимость в 
жизни людей и государства; 
- объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей 
граждан России, называть права детей; 
- различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; определять последовательность важнейших 
событий в истории России; 
- рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных 
местах, исторических памятниках, известных людях родного города (села, 
районного центра). 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, общество сверстников и т.д.); физическую и духовную красоту 
человека, его поступков, трудолюбие и мастерство; 
- соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, 
учреждениях культуры и других общественных местах; заботливо относиться 
к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с нарушением 
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здоровья; 
- различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную 
оценку своим поступкам; 
- составлять родословную своей семьи; 
- объяснять символический смысл цветных полос российского флага, 
изображений на гербе России, Москвы, своего региона; 
- рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной 
избы, старинного города, о предметах быта, одежды, о военных действиях 
известных полководцев (по материалам учебника и экскурсиям в 
краеведческий, исторический музеи, на местном материале); 
- рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; 
отражать важнейшие события в истории Отечества на «ленте времени»; 
- находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте 
мира изученные страны мира, пути великих путешественников, открывателей 
новых земель; рассказывать о достопримечательностях изученных стран, 
особенностях народов, проживающих в них; 
- находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, 
царях, императорах, полководцах, учёных, изобретателях и других 
выдающихся деятелях России; оценивать их вклад в сохранение независимости 
нашего государства, в развитие культуры и благосостояния народов, 
населяющих её; 
- использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую 
художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 
познавательной информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших 
предков, о религиозных и светских праздниках народов, населяющих родной 
край, для создания собственных устных и письменных сообщений; 
- изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 
- моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других 
материалов старинные городища, старинную одежду, предметы быта, военные 
доспехи дружинников и др.  
В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится: 
-осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;  
- оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми 
людьми; 
- соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и 
других общественных местах;  
- соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на 
улицах города; 
- объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 
- составлять и выполнять режим дня. 
Выпускник получит возможность научиться: 
сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов 
чувств; следовать правилам здорового образа жизни; соблюдать правила 
противопожарной безопасности;  оказывать первую помощь  
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Музыка 
Личностные результаты: 
  - формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных 
образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в 
мировом музыкальном процессе; 
   - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, 
выявления в них общих закономерностей исторического развития, процессов 
взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок;  
  - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, 
разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 
  - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 
действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
 - развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и 
жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм 
воздействия музыки на человека; 
 - формирование представлений о нравственных нормах, развитие 
доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам 
других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной 
классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах 
музыкальной исполнительской деятельности; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 
развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в 
эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 
жизни человека и общества; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях при выполнении проектных заданий и проектных работ 
в процессе индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной 
деятельности; 
- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни посредством 
развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, 
воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям 
музыкальной культуры; 
- формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 
настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 
музыкально-творческой деятельности учащихся. 
Метапредметные результаты: 
Познавательные: 
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Учащиеся научатся: 
- логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их 
доказательств;  
- применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 
систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при 
решении различных учебных задач;  
- обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 
сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами 
других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
- понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 
адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 
многозначность содержания их образов, существование различных 
интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не 
имеющие однозначного решения; 
 - тосуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из 
частей, выявлять основания его целостности; 
- использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 
(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 
различные отношения между объектами, преобразовывать модели в 
соответствии с содержанием музыкального материала и поставленной учебной 
целью; 
- пользоваться различными способами 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.  
Учащиеся получат возможность: 
- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 
обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной 
предметной области. 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
- принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 
планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих; 
- выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 
пользоваться на практике этими критериями. 
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- прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 
предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, 
их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 
- мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 
коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 
Учащиеся получат возможность научиться:  
- ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи,                
- осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата 
в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах;                     
- действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счет умения 
осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с 
учетом имеющихся условий. 
 Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 
- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном 
обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  
- понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) 
речи и учитывать их при построении собственных высказываний в разных 
жизненных ситуациях; 
- использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  
- опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 
посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода 
развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью 
внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной 
задачи; 
- приобрести опыт общения со слушателями в условиях публичного 
предъявления результата творческой музыкально-исполнительской 
деятельности. 
Учащиеся получат возможность: 
- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на 
знание композиционных функций музыкальной речи; 
- создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 
исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 
Предметные результаты: 
У учащихся будут сформированы: 
- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его 
духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 
- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 
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народного и профессионального музыкального творчества.  
Учащиеся научатся: 
- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  
- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, 
узнавать характерные черты стилей разных композиторов; 
- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического творчества 
народов России (в том числе родного края);  
- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и 
различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-
следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 
- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход 
развития событий «музыкальной истории»; 
- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном 
произведении в разных видах музыкальной деятельности; 
- воплощать художественно-образное содержание музыки, выражать свое 
отношение к ней в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных 
инструментах;  
- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 
инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 
инструментальных произведений в пластическом интонировании;  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 
- творческой самореализации в процессе осуществления собственных 
музыкально-исполнительских замыслов в различных видах музыкальной 
деятельности; 
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные 
коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 
     В процессе изучения изобразительного искусства на ступени начального 
общего образования обучающийся достигнет следующих личностных 
результатов: 
Личностные результаты 
в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 
окружающему миру (природе, семье, Родине, людям, животным); толерантное 
принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и 
способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений 
окружающей жизни; 
в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественно-
образному познанию мира, умению применять полученные знания в своей 
собственной художественно-творческой деятельности; 
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в трудовой сфере – навыки использования различных материалов для работы в 
разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 
искусство, художественное конструирование), стремление использовать 
художественные умения для создания красивых вещей или  их украшения. 
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся 
в: 
– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 
окружающей жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведений искусства; 
– активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных 
возможностей различных художественных материалов для освоения 
содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 
родного языка, музыки и др.); 
– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 
др.) художественно-эстетическом содержанием; 
– умение организовать самостоятельную художественно-творческую 
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 
– способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 
собственной и одноклассников. 
Предметные результаты  проявятся в следующем: 
     в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 
общества; восприятие и характеристика художественных образов, 
представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды и 
жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 
сформированность представлений о ведущих музеях России (Третьяковская 
галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и 
других с ран мира; 
в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 
своё отношение к природе, животным, человеку, обществу и искусству; 
осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 
искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; 
умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 
пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным 
традициям своего и других народов; 
в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о 
художественных особенностях произведений, изображающих природу, 
животных и человека в разных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 
коллективные и индивидуальные результаты художественно-творческой 
деятельности; 
в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 
художественной выразительности для передачи замысла в собственной 
художественной деятельности; моделирование новых образов путём 
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трансформации известных (с использованием средств изобразительного языка). 
Технология 

Личностные. У учащихся будут сформированы: 
- положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной 
предметно-практической деятельности; 
- осознание своих достижений в области творческой преобразовательной 
предметно-практической деятельности; способность к самооценке; 
- уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 
- понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в 
предметном мире;  
- представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, 
красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их 
отражении в предметном мире;  
- понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира 
с миром природы; 
- чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 
обитания; 
Могут быть сформированы: 
- устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-
практических видов деятельности; 
- установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 
различным видам творческой предметно-практической деятельности; 
- привычка к организованности, порядку, аккуратности; 
- адекватная самооценка, личностная и социальная активность и 
инициативность в достижении поставленной цели, изобретательность; 
- чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение 
к культурным традициям других народов; 
Предметные  
Учащиеся научатся: 
- использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными 
инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило); 
- правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические 
построения деталей простой формы и операции разметки с использованием 
соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, угольника, 
шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор 
инструментов; 
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их 
подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
экономно расходовать; 
- отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки при 
разметке деталей, их выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия; 
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- работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;  
- изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим 
чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 
- решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способов соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью 
придания новых свойств изделию; 
- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая 
выразительность - и уметь руководствоваться ими в собственной практической 
деятельности;  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные 
возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный 
выбор в соответствии с характером и задачами предметно-практической 
творческой деятельности; 
- творчески использовать освоенные технологии работы,  декоративные и 
конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных 
конструкторских или художественных задач; 
- понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную 
информацию (т.е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и 
о людях, которые использовали эти вещи); 
- понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, 
которые исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и 
отделки, специальные знаки в декоре бытовых вещей). 
Метапредметные. Регулятивные  
Учащиеся научатся: 
- самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 
характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 
- планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 
поставленной целью; 
- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным 
в других информационных источниках различных видов: учебнике, 
дидактическом материале и пр.; 
- руководствоваться правилами при выполнении работы; 
- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 
действиями и их результатами и прогнозировать действия для получение 
необходимых результатов; 
-  осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 
корректировку хода практической работы; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 
последовательность действий для реализации замысла; 
- прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и 
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способы работы для его получения; 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
-  находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 
учебника, рабочей тетради; 
- анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие 
чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и 
оценивать возможность её использования в собственной деятельности; 
- анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части 
изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы соединения 
деталей;  
- выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 
умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую 
форму; 
- использовать знаково-символические средства для решения задач в 
умственной или материализованной форме; выполнять символические действия 
моделирования и преобразования модели, работать с моделями;  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять поиск и  отбирать необходимую информацию из 
дополнительных доступных источников (справочников, детских энциклопедий 
и пр.);  
- самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в 
соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-
эстетической информации; воплощать этот образ в материале; 
- понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную 
проектную идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создать 
конструктивный замысел, осуществить выбор средств и способов для его 
практического воплощения, аргументированно защищать продукт проектной 
деятельности; 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 
распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 
- формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 
- выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 
собственной деятельности и совместной работы; 
- в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения 
товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 
- проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 
результатам их работы; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в 
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малых группах: разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, 
защита. 

Физкультура 
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 
школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. 
Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует развитию 
личностных качеств учащихся и является средством формирования у 
обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 
(компетенции) выражаются в метапредметных результата образовательного 
процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 
(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 
образования по физической культуре являются: 
- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения её цели; 
- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 
со сверстниками в достижении общих целей; 
- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 
язык и общие интересы. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 
программы по физической культуре являются следующие умения: 
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления; 
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 
занятий физической культурой; 
- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 
занятий; 
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения; 
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- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их улучшения; 
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека; 
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 
образцами; 
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 
роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 
деятельностью; 
- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека; 
- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 
(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 
ошибки и способы их устранения; 
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения; 
- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 
заданной дозировкой нагрузки; 
- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических 
качеств; 
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 
и соревнований; 
- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 
-  находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 
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- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности; 
- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

2.2. Планируемые результаты по программе «Школа 2100» 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

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

1. Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 
учителей, товарищей, родителей и других людей; 
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 
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деятельности; 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 
и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 
осознание своей этнической принадлежности; 
• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 
сознания как переходного от доконвенционального к 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. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 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 
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благополучия. 
2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 
в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 
и задачной области; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
• различать способ и результатдействия; 
• 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; 
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственной форме. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 
так и в конце действия. 

3. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 
в том числе контролируемом пространстве Интернета; 
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
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мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов); 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 
связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 
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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 
партнеров общении и взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 
в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходмую информацию как ориентир для построения 
действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом  (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 
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текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 
информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 
опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся 
в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и 
информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 
текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 
критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 
существенных признака; 
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 
общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 
утверждение); 
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 
• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но 
и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 
сноски) для поиска нужной информации; 
• работать с несколькими источниками информации; 
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
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• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
высказанные в тексте напрямую; 
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод; 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном. 
3. Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 
место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) информацию. 

Русский язык. 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 
средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 
начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык и  
станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка  обучающиеся получат 
возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 
использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 
научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для выполнения учебных заданий. У выпускников, 
освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 
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начальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 
основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных 
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 
успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт 
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 
умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 
собственного уровня культуры; 
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 
компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический 
контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского 
языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 
объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 
речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования, будет 
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 
русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит 
основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 
русского языка  на следующей ступени образования. 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
• 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. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-
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графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 
фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 
учебнике материала); 
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 
обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 
однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 
составу. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 
сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 
(простые случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 
падеж, склонение; 
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 
падеж; 
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 
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прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 
они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 
предложения; 
• выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильность разбора; 
• различать простые и сложные предложения. 
 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определённой орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 
чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 
письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 
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людьми разного возраста; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 
разговор); 
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 
общения; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 
тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 
типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 
предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 
собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 
условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 
связи). 

Литературное чтение. 
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования: 
• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 
обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 
• научится полноценно воспринимать художественную литературу, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 
уважать мнение собеседника; 
• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков 
российской и советской детской литературы о природе, истории России, о 
судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», 
«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», 
«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование 
системы духовно-нравственных ценностей; 
• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 
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добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить 
понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», 
«любовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения 
своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет 
формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 
литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 
• освоит восприятие художественного произведения как особого вида 
искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 
• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 
• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 
литературой, научится находить и использовать информацию для практической 
работы. 

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

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 
интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, 
включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к 
творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных 
ситуациях, соблюдая правиларечевого этикета, участвовать в диалоге при 
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 (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и 
видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 
алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 
художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 
нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся 
высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и 
способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 
правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в 
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том числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 
работы. 
Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель 
чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 
(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 
главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию 
произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 
художественному тексту; 
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 
объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или при ответе на вопрос; 
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 
правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 
• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 
пополнять свой активный словарный запас; 
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 
смысл прочитанного; 
• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 
сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 
поступки героев с нравственными нормами; 
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 
использовать полученную информацию в практической деятельности; 
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 
план; находить различные средства выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; 
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) 
их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
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научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать 
содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 
опираясь на текст или собственный опыт; 
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 
собственному желанию; 
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 
чтению) литературного произведения по заданному образцу; 
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать собственное суждение; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 
поступкам; 
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный 
ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 
• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой. 
 Творческая деятельность 
Выпускник научится: 
• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с деформированным текстом 
(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 
этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику 
героя; составлять текст на основе плана); 
• создавать собственный текст на основе художественного произведения, 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 
на основе личного опыта. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 
текст; 
• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 
проекты; 
• способам написания изложения. 
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 Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
выделяя два-три существенных признака; 
• отличать прозаический текст от поэтического; 
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 
пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста; 
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 
авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 
том числе из текста). 

Иностранный язык (английский) 
Изучение иностранного языка будет способствовать формированию 

коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, 
расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций.  

В результате изучения английского языка младшие школьники приобретут 
элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность и готовность 
общаться с носителями языка с учетом их речевых возможностей и 
потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 
письменной (чтение и письмо). 

У младших школьников расширится лингвистический кругозор, они  освоят 
начальные лингвистические представления, доступные им и необходимые для 
овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном 
уровне. 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 
ходе овладения языковым материалом английского языка у младших 
школьников будут развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные 
способности, личностные качества, внимание, мышление, память и 
воображение. 

Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в 
процессе знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы 
младшие школьники приобретут ощущение причастности к универсальной 
детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к представителям 
других стран. 
Умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
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• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-
побуждении; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая 
на его вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, 
рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 
нем информацию;  
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 
изученном языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 
содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые 
предложения; 
• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой 
учебной задачей; 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 
рождения (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
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• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 
изученные слова английского языка; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их  
транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю учебника. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-
интонационных особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах); 
• читать слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 
том числе словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений; 
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• распознавать и употреблять в речи существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, 
Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 
указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые (до 20) 
числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных 
и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 
interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 
случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 
there isn’t any); 
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной 
степенях и употреблять их в речи; 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика и информатика 
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 
• научатся использовать начальные математические знания для описания 
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 
пространственных отношений; 
• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки; 
• научатся применять математические знания и представления для решения 
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 
знаний в повседневных ситуациях; 
• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 
значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 
способами измерения длин и площадей; 
• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 
извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 
прогнозы. 
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Числа и величины 
Выпускник научится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута 
— секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр 
— сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, 
выполнять арифметические действия с этими величинами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 
свои действия; 
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 
времени), объяснять свои действия. 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 
10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 
100 (в том числе с нулём и числом 1); 
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 
арифметических действия, со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 
действия, прикидки и оценки результата действия). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 
порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 
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арифметическим способом (в 1—2 действия); 
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 
ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); 
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 
называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
Выпускник научится: 
• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 
глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 
различных фигур прямоугольной формы. 
Работа с информацией 
Выпускник научится: 
• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм; 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 
(таблицы и диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
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• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 

Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как 
компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 
знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 
ценностей многонационального российского общества, а также 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 
формированию российской гражданской идентичности; 
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-
гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 
(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 
окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 
определить своё место в ближайшем окружении; 
• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 
видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 
мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 
овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 
научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио_ и видеофрагментов, 
готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 
сообщений; 
• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
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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: 
• 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 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 
или письменных высказываний; 
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 
или описания свойств объектов; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе; 
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 
безопасность человека; 
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 
(фото_ и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора; 
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 
её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
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(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 
сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального 
питания и личной гигиены; 
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Человек и общество 
Выпускник научится: 
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить 
на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион 
и его главный город; 
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 
событий на «ленте времени»; 
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 
основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 
вымыслов; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 
включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 
поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 
создания собственных устных или письменных высказываний. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами; 
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 
приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 
его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 
образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, 
страны; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 
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коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

Музыка 
Личностные результаты: 
  - формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных 
образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в 
мировом музыкальном процессе; 
   - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, 
выявления в них общих закономерностей исторического развития, процессов 
взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок;  
  - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, 
разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 
  - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 
действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
 - развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и 
жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм 
воздействия музыки на человека; 
 - формирование представлений о нравственных нормах, развитие 
доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам 
других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной 
классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах 
музыкальной исполнительской деятельности; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 
развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в 
эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 
жизни человека и общества; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях при выполнении проектных заданий и проектных работ 
в процессе индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной 
деятельности; 
- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни посредством 
развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, 
воспитание бережного отношения к материальным и духовным ценностям 
музыкальной культуры; 
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- формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 
настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 
музыкально-творческой деятельности учащихся. 
 Метапредметные результаты: 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их 
доказательств;  
- применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 
систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при 
решении различных учебных задач;  
- обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 
сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами 
других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
- понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 
адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 
многозначность содержания их образов, существование различных 
интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не 
имеющие однозначного решения; 
 - тосуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из 
частей, выявлять основания его целостности; 
- использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 
(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 
различные отношения между объектами, преобразовывать модели в 
соответствии с содержанием музыкального материала и поставленной учебной 
целью; 
- пользоваться различными способами 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.  
Учащиеся получат возможность: 
- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
- удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 
обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной 
предметной области. 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
- принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 
планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 
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- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих; 
- выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 
пользоваться на практике этими критериями. 
- прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 
предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, 
их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 
- мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 
коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 
Учащиеся получат возможность научиться:  
- ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи,                
- осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата 
в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах;                            
- действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счет умения 
осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с 
учетом имеющихся условий. 
 Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 
- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном 
обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  
- понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) 
речи и учитывать их при построении собственных высказываний в разных 
жизненных ситуациях; 
- использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  
- опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 
посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода 
развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью 
внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной 
задачи; 
- приобрести опыт общения со слушателями в условиях публичного 
предъявления результата творческой музыкально-исполнительской 
деятельности. 
Учащиеся получат возможность: 
- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на 
знание композиционных функций музыкальной речи; 
- создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 
исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 
Предметные результаты: 
У учащихся будут сформированы: 
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- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его 
духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 
- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 
народного и профессионального музыкального творчества.  
Учащиеся научатся: 
- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  
- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, 
узнавать характерные черты стилей разных композиторов; 
- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического творчества 
народов России (в том числе родного края);  
- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и 
различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-
следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 
- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход 
развития событий «музыкальной истории»; 
- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном 
произведении в разных видах музыкальной деятельности; 
- воплощать художественно-образное содержание музыки, выражать свое 
отношение к ней в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных 
инструментах;  
- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 
инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 
инструментальных произведений в пластическом интонировании;  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 
- творческой самореализации в процессе осуществления собственных 
музыкально-исполнительских замыслов в различных видах музыкальной 
деятельности; 
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 
собственной музыкально-творческой деятельности, собирать музыкальные 
коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о 
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 
выразительных возможностях языка искусства; 
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
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учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 
анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 
отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 
оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 
младших и старших, ответственности за другого человека; 
• появится готовность и способность к реализации своего творческого 
потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 
разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 
открытость миру, диалогичность; 
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 
жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 
«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 
взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
ответственности за общее благополучие. 
Обучающиеся: 
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 
графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 
конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 
природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных 
формах художественно-творческой деятельности; 
• научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-
практических задач, познакомятся с возможностями использования в 
творчестве различных ИКТ-средств; 
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 
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• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 
выполнения учебных и художественно- практических задач, действовать 
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 
повседневной жизни. 
 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 
работы с ними для передачи собственного замысла; 
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественно-
образного языка; 
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 
окружающего мира и жизненных явлений; 
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 
назначение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях; 
• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 
театре); 
• высказывать аргументированное суждение о художественных 
произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 
состояниях. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 
пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного художественно-
творческого замысла; 
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
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эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в 
собственной учебно-творческой деятельности; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 
простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 
графике; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 
существа и построек средствами изобразительного искусства и 
компьютерной графики; 
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 
 Значимые темы искусства. 
О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественно-творческой деятельности; 
• выбирать художественные материалы, средства художественной 
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 
своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 
героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая 
своё отношение к качествам данного объекта. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов; 
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 
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красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 
вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 
отношение; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Технология 
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени 

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

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 
технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 
конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 
эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, 
мелкой моторики рук. 
Обучающиеся: 
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 
групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 
получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 
учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 
осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 
руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 
уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 
действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 
анализа, классификации, обобщения; 
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 
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практической деятельности на основе сформированных регулятивных 
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 
практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 
деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 
электронную информацию; 
• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 
видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 
научатся работать с доступными электронными ресурсами; 
• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 
помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности 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: 
• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 
народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе 
профессии своих родителей) и описывать их особенности; 
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей 
продуктивной деятельности; 
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 
самоконтроль выполняемых практических действий; 
• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 
предметном мире, и уважать их; 
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 
в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 
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работы, социальные услуги). 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 
задачей; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при 
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 
отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 
(ножницы) и колющими (швейная игла); 
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 
и работать с простейшей технической документацией: распознавать 
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 
них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 
эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 
последовательность реализации собственного или предложенного учителем 
замысла; 
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с 
конструктивной или декоративно-художественной задачей. 
 Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 
взаимное расположение, виды соединения деталей; 
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 
геометрических формах, с изображениями их развёрток; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-
эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Физкультура 
     Базовым результатом образования в области физической культуры в 
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начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 
деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 
развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у 
обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 
(компетенции) выражаются в метапредметных результата образовательного 
процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 
(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 
образования по физической культуре являются: 
- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения её цели; 
- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 
со сверстниками в достижении общих целей; 
- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 
язык и общие интересы. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 
программы по физической культуре являются следующие умения: 
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления; 
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 
занятий физической культурой; 
- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 
занятий; 
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения; 
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их улучшения; 
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека; 
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- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 
образцами; 
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её 
роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 
деятельностью; 
- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека; 
- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 
(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 
- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 
ошибки и способы их устранения; 
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения; 
- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 
заданной дозировкой нагрузки; 
- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических 
качеств; 
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 
и соревнований; 
- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 
-  находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 
- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности; 
- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях 
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3. Базисный учебный план начального общего образования 
Пояснительная записка 

         Нормативной основой для разработки учебного плана образовательного 
учреждения, реализующего основную образовательную программу начального 
общего образования, является базисный учебный план начального общего 
образования (далее – базисный учебный план). 

Базисный учебный план является важнейшим нормативным документом 
по введению и реализации требований Стандарта, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 
обязательных учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 
(годам обучения) и учебным предметам. 

Базисный учебный план выступает одновременно в качестве внешнего 
ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при 
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 
образовательного процесса, а также в качестве одного из основных механизмов 
его реализации. 

Базисный учебный план предусматривает в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области образования возможность 
обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и 
родном (нерусском) языке, а также возможность их обучения, и устанавливает 
количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 
Базисный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, включающей 
внеурочную деятельность.  

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 
обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих 
основную образовательную программу начального общего образования, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

При реализации учебного плана на первой ступени общего образования 
формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 
том числе: 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 
система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат; 

формируются универсальные учебные действия;  
развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика 
с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 
поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 
людьми. 

Содержание образования реализуется преимущественно за счет введения 
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интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 
деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 
предмету.  

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 
начального образования:  

формирование гражданской идентичности школьников;  
их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  
готовность к продолжению образования в основной школе;  
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях;   
личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  
Общеобразовательное учреждение по своему усмотрению использует 

учебное время данной части на различные виды деятельности по каждому 
предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 
экскурсии и т.д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 
учебных курсов по учебным предметам, предусмотренным требованиями 
Стандарта, в том числе по русскому и родному языку, литературному чтению 
(литературному чтению на родном языке), иностранному языку, математике и 
информатике, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры 
народов России, изобразительному искусству, музыке, технологии, физической 
культуре, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» 
Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 
предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки (в 1 классе в соответствии 
с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует в пределах 
максимально допустимой нагрузки учащихся), может быть использовано: на 
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов  обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. В данную 
часть учебного плана входит и внеурочную деятельность, осуществляемая во 
второй половине дня. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное и т.д.) 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 
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деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
школе. Общеобразовательные учреждения предоставляют учащимся 
возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на развитие 
школьника. 

Занятия, предусмотренные как внеурочная деятельность, должны 
использоваться по желанию учащихся и их семей и направляться на 
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся 
образовательным учреждением используются возможности учреждений  
дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для 
продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ, 
созданных на базе учреждений общего и дополнительного образования. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей могут 
разрабатываться с участием самих обучающихся и их семей индивидуальные 
учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 
развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 
формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. 
Реализация индивидуальных учебных планов программ сопровождается 
тьюторской поддержкой. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчет 
допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается 
при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 
основной образовательной программы.  

Для первой ступени общего образования представлены три варианта 
базисного учебного плана:  

вариант 1 - для общеобразовательных учреждений, в которых обучение 
ведется на русском языке; 

вариант 2 - для общеобразовательных учреждений, в которых обучение 
ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов 
России;  

вариант 3 - для общеобразовательных учреждений, в которых обучение 
ведется на родном (нерусском) языке, в том числе в образовательных 
учреждениях субъекта Российской Федерации, в которых законодательно 
установлено государственное двуязычие. 

При проведении занятий по родному языку в школах, в которых наряду с 
русским языком изучается родной язык (1–4 классы), и по иностранному языку 
(2–4 классы) осуществляется деление  классов на две группы: в городских 
учебных заведениях при наполняемости 25 и более человек, в сельских – 20 и 
более человек. При наличии необходимых ресурсов возможно деление на 
группы классов с меньшей наполняемостью.  
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Образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы 
(5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Первые классы работают в режиме 
5-дневной учебной недели. При этом предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка не должна превышать максимальную учебную нагрузку, 
определенную базисным учебным планом, и временем, отведенным 
Стандартом на реализацию основной образовательной программы. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего 
образования составляет 34 недели, в первом классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первом 
классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 
 в 1 классе - 35 минут; 
 во 2–4 классах - 40–45 минут (по решению общеобразовательного 

учреждения). 
Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается 

общеобразовательным учреждением по согласованию с органами местного 
самоуправления. 
         Базисный учебный план является нормативной основой для разработки 
учебного плана образовательного учреждения, в котором отражаются основные 
показатели базисного учебного плана: 
- состав учебных предметов; 
- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 
содержания образования по классам, учебным предметам;  
- общий и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 
- направления внеурочной деятельности, формы ее организации, а также 
привлекаемые для ее реализации ресурсы (услуги учреждений дополнительного 
образования, культуры, спорта, созданных на базе учреждений общего и 
дополнительного образования специализированных лагерей, тематических 
лагерных смен, летних школ). 
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Примерный учебный план образовательного учреждения  
 
 

Классы  Учебные  
предметы 

                I                 II III IV 
Всего 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика  4 4 4 4 16 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России – – – 0/1 0,5 

музыка 
 1 1 1 1 4  

Искусство 
 
         ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого           21 23 23             23,5              90,5 
Часть, формируемая 
участниками образовательного 
процесса 
 

– 3 3 2,5  8,5 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 

       21 26 26                26                 99 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе           21 23 23            23,5              89,5 

Внеурочная деятельность 
(кружки, секции, проектная 
деятельность и др.) 

          10 10 10 10 40 

Всего к финансированию 
 (5-дневная учебная неделя) 31 33 33 33,5 130,5 

Всего к финансированию 
 (6-дневная учебная неделя)           31 36 36 36           139 
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№ Направление Название кружка 
1 духовно-нравственное -Факультатив (кружок) «Край, в котором я 

живу» 
2 общеинтеллектуальное  -Факультатив (кружок) «Наглядная 

геометрия»  
-Факультатив (кружок) «Комбинаторные 
задачи». 
-Факультатив (кружок) Английский язык 
«Шаг за шагом» 

3 социальное -Факультатив (кружок) «Я – исследователь» 
4 общекультурное -Хореография 

 
5 спортивно-оздоровительное -Программа курса «Подвижные игры» 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности. 

1. Духовно-нравственное направление 
Факультатив (кружок) «Край, в котором я живу» 

Цель – углубление и расширение знаний учащихся о природе, истории и 
культуре родного края. Очень важно с юных лет прививать навыки бережного 
отношения к природе родного края, к культурно-историческому наследию 
предков. Воспитание патриотических чувств следует проводить через 
осознание ребенком  причастности ко всем процессам, происходящим в родном 
крае, через выбор активной жизненной позиции, через осознание своей 
значимости, неповторимости. 

2. Общеинтеллектуальное направлении 

Факультатив (кружок) «Наглядная геометрия»  

Его цель – расширить представления учащихся о форме предметов, их 
взаимном расположении на плоскости и в пространстве; познакомить с 
геометрическими телами и их развертками, сформировать конструктивные 
умения и навыки, а также способность читать графическую информацию и 
комментировать ее на доступном для младшего школьника языке. Факультатив 
и изданные для его проведения Тетради с печатной основой апробированы в 
школьной практике с 2000 года. К каждому классу изданы методические 
рекомендации, содержащие планирование факультативных занятий и 
рекомендации к организации деятельности учащихся в процессе выполнения 
геометрических заданий. Предложенные в Тетрадях задания вызывают интерес 
младших школьников и способствуют формированию УУД (личностных, 
познавательных, коммуникативных и рефлексивных). 

Факультатив (кружок) «Комбинаторные задачи» 

Его цель – расширить представления учащихся о различных видах 
моделирования (таблица, дерево возможных вариантов, граф); способствовать 
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развитию произвольного внимания, осознанному восприятию содержания 
текста, воображению и таких качеств ума как гибкость и критичность, 
формировать умение планировать свою деятельность. Факультатив и изданные 
для его проведения Тетради с печатной основой «Учимся решать 
комбинаторные задачи» для 1-2, 3 и 4  классов апробированы  в школьной 
практике с 2002 года. К тетрадям прилагаются методические рекомендации.  

3. Социальное направление 
Факультатив (кружок) «Я – исследователь» 

Основная цель данной программы — подготовка квалифицированного 
пользователя современного персонального компьютера. Квалификация 
пользователя определяется: 
• культурой общения с компьютером, его использования как мощного 
информационного инструмента не только для работы, но и для общения; 
• творческим подходом к разработке информационных изделий; 
• широтой теоретического и практического кругозора; 
• уровнем развития языковых навыков. 

4. Общекультурное направление 

«Хореография» 

Основной целью обучения в коллективе является приобщение учащихся к 
искусству хореографии, развитие их художественного вкуса, творческих 
способностей. Задачей обучения является формирование у учащихся 
танцевальных умений и навыков, выявление способностей каждого ребенка. 
Прививая ребенку привычку к творчеству, к позитивному мышлению, у детей  
развивается не только физическая, но и общая эстетическая культура. Только 
так можно вырастить гармонично развитую личность. Умение правильно и 
красиво танцевать всегда считалось одним из главных элементов воспитания 
культурного человека. 

5. Спортивно-оздоровительное направление 
Программа курса «Подвижные игры» 

Цель: Воспитание и стремление к здоровому образу жизни 
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

представлено  «Подвижными играми». Во время игр дети усваивают правила 
поведения в окружающей среде, осознают важность здорового образа жизни.  
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4. Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования 

Пояснительная записка 
Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, активного 
приобретения учащимися  социального опыта. При этом знания, умения и 
навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 
целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и 
сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 
универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 
начального общего образования (далее Программа формирования УУД) 
конкретизирует требования Федерального государственного образовательного 
стандарта (далее ФГОС) к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (далее ООП), дополняет традиционное содержание 
образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-
деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, и призвана 
способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 
образования, развитию системы универсальных учебных действий, 
выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 
обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения 
обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 
дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального 
опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 
соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 
применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 
учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 
характером видов универсальных действий. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для 
реализации технологии формирования УУД на начальной ступени общего 
образования средствами учебно-методического комплекта «Гармония», 
раскрытие содержания универсальных учебных действий, которые могут 
быть сформированы на начальной степени обучения применительно к 
особенностям дидактического процесса МОУ «Сернурская средняя (полная) 
общеобразовательная школа им.Героя Советского Союза А.М. Яналова» 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания 
начального общего образования, необходимых для разработки рабочих 
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учебных программ и программы внеурочной деятельности; разработка 
механизмов взаимосвязи УУД и содержания учебных предметов, уточнение 
характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД; описание типовых задач формирования УУД; 
разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от 
дошкольного к начальному общему образованию. 
Программа формирования УУД для начального общего образования: 
 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 
учебных действий в младшем школьном возрасте; 
 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов; 
 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 
формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 
от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

К ценностным ориентирам содержания образования на ступени 
начального общего образования относятся: 
 формирование основ гражданской идентичности личности на базе 
воспитания чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальности, религий; 
 формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе доброжелательности, доверия и внимания к людям, 
готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 
нуждается; 
 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе  
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, 
инициативы и любознательности, мотивов познания  и творчества; 
формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности;  
  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия ее самоактуализации. 

Обозначенные ориентиры составляют основу программы формирования 
УУД. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 
знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 
области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 
умение учиться, т.е. способность обучающегося к саморазвитию и 
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 
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социального опыта. 
Универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации, как в различных предметных 
областях, так и в строении самой учебной деятельности. Умение учиться –  
существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 
предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Универсальные учебные действия: 
 обеспечивают возможности обучающегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 
процесс и результаты деятельности; 
 создают условия для гармоничного развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 
усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 
предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 
носят метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 
обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 
лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 
независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям 
общего образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный, 
познавательный и коммуникативный. 

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией 
обучающихся: умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, умение выделять нравственный аспект поведения, ориентация в 
социальных ролях и межличностных отношениях. В соответствии с Примерной 
программой и планируемыми результатами выделяется три вида личностных 
результатов: самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 
ориентация. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 
прогнозирование, контроль, коррекция оценка и саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
общеучебные, знаково-символические, информационные, логические. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 
общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 



 100 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: инициативное сотруд-
ничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление 
коммуникацией. 

Комплектность обеспечивает единство установки УМК  на формирование 
таких УУД, как умение работать с несколькими источниками информации (с 
учебником, справочниками, словарями); с простейшим оборудованием; умение 
делового общения (работа в парах, в малом и большом коллективе). 

Кроме того, к комплектности относятся: использование  единой системы 
обозначений во всех учебниках УMK; использование единой системы 
практических задач; демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении 
нового материала, выход пределы учебников в зону словарей; обмен 
информацией между учебниками путем перекрестных взаимных ссылок, 
наличие сквозной внешней интриги, герои которой — сверстники учащихся –  
брат и сестра (Миша и Маша) демонстрируют различные варианты выполнения 
поставленных задач, разные точки зрения (что важно при объяснении нового 
материала); общий метод проектов. 

Инструментальность — предметно-методические механизмы УМК, 
способствующие практическому применению получаемых знаний. Они 
помогают ученику при изучении нового материала самостоятельно открывать и 
формулировать закономерности или правила, направленные на практическое 
применение получаемых знаний при решении коммуникативных, учебных, 
жизненных задач. Инструментальность предусматривает перенос формируемых 
УУД непосредственно в жизненные ситуации. Для этого разработана система 
практических задач (математика, информатика, окружающей мир), в которой 
взаимно увязыванием представления и понятия из всех образовательных 
областей. 

Интерактивность — совершенно новое типическое свойство методической 
системы современного учебною комплекта, обеспечивающее организацию 
учебной деятельности ребёнка за рамками урока методом прямого диалогового 
общения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством 
переписки или обращения к Интернет-адресам, которые представлены  в учеб-
никах комплекта. 

Интеграция — важнейшее основание единства методической системы 
обучения. Понимание условности строгого деления естественно-научного и 
гуманитарного знания на отдельные образовательные приводит к созданию 
синтетических, интегрированных курсов, дающих школьникам представления о 
целостной картине мира. 

Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках 
каждой предметной области. Каждый учебник создает не только свою 
предметную, но и общую «картину мира»: математических или языковых 
закономерностей, доступных пониманию младшего школьника; картину 
взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, природы и 
культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров 
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фольклора; картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного 
творчества и т. д. 

Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего 
средствами не только своего, но и других предметов задачи по формированию 
личностных результатов и УУД (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных). 

4.1. Формирование универсальных учебных действий по программе 
«Гармония» 

4.1.1.Ценностные ориентиры начального образования 
Базовыми ценностными ориентирами  содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы,  являются: 
–  наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 
учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия 
дальнейшего самообразования и самовоспитания;  
– появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к 
себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и 
выражать свою точку зрения, стремления к созидательной творческой 
деятельности, целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, 
готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать свои 
действия и поступки; 
– становление ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего 
общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду,  
принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового 
вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, 
толерантного в общении; 
–  осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт. 
– сформированность  эстетических чувств ребёнка, вкуса  на основе 
приобщения к миру отечественной и мировой художественной культуры, 
стремления к творческой самореализации; 
– появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к 
себе и своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных 
ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у 
учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий 
одновременно с формированием предметных умений. 
4.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 
действий в младшем школьном возрасте 
Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 
означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении 
этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося 
(а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих  
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самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 
организацию этого процесса. Способность учащегося самостоятельно успешно 
усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 
самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, 
обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 
действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 
включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 
предполагает полноценное освоение школьниками всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 
цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 
преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 
существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 
предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 
Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 
процесс и результаты деятельности; 
• создание условий для гармоничного развития личности и ее 
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 
компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 
личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. 
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: 
личностные, регулятивные,  познавательные, коммуникативные. 

Личностные  универсальные учебные действия  отражают систему 
ценностных ориентаций младшего школьника, его отношение к различным 
сторонам окружающего мира. 

К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к 
познавательной деятельности, желание приобретать новые знания,  умения, 
совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их 
преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 
созидательном процессе; осознание себя как  индивидуальности и 
одновременно как члена общества, признание для себя общепринятых 
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морально-этических норм, способность к самооценке своих действий, 
поступков; осознание себя как гражданина, как представителя определённого 
народа, определённой культуры, интерес и уважение к другим народам; 
стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей среды 
и своего здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают 
способность учащегося организовывать свою учебно-познавательную 
деятельность, проходя по её этапам: от осознания цели – через планирование 
действий – к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке 
достигнутого результата, а если надо, то и к проведению коррекции.   

К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; 
планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 
самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану; 
контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 
коррективы; адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие 
трудности, искать их причины и пути преодоления.      

Познавательные  универсальные учебные действия  обеспечивают 
способность к познанию окружающего мира: готовность осуществлять  
направленный поиск, обработку и использование информации.  

К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; 
читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно 
находить её в материалах учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию, 
представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме, 
использовать знаково-символичные средства для решения различных  учебных 
задач; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 
умственной форме; осуществлять для решения учебных задач операции  
анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, делать обобщения, выводы.    

Коммуникативные универсальные учебные действия  обеспечивают 
способность осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, 
проявляя толерантность в общении, соблюдая правила вербального и 
невербального поведения с учётом конкретной ситуации.  

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с 
учителем, одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила 
речевого поведения; задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, 
формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 
зрения; строить небольшие монологические высказывания, осуществлять 
совместную деятельность в парах и рабочих группах с учётом конкретных 
учебно-познавательных задач. 
4.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов 

Образовательный процесс в начальных классах МОУ «Сернурская 
средняя (полная) общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза 
А.М. Яналова»  осуществляется на основе учебников УМК «Гармония», в 
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которых связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов отчётливо выражена. 

Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в 
формирование всех универсальных учебных действий: личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных. Прежде всего, курс 
русского языка, представленный в учебниках УМК «Гармония», нацелен на 
становление ребёнка как языковой личности, на помощь ему в осознании себя 
носителем русского языка,  языка страны, где он живёт. Различными 
методическими средствами у школьника последовательно формируется 
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к его 
изучению, желание умело им пользоваться и в целом ответственное отношение 
к своей речи. Тем самым через воспитание у ребёнка уважительного отношения 
к русскому языку и к себе как его носителю закладываются основы 
гражданской личности.  

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации 
принципа системно-деятельностного подхода к организации образовательного 
процесса. Так, приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и 
речевых умений направляется коммуникативными, познавательными или 
учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит материал, 
позволяющий ставить с детьми учебную задачу,  обеспечивать её принятие и 
активные действия по её решению. При этом осуществляются различные 
умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, 
классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые 
представляются в словесной, схематичной, модельной форме. Все предметные 
умения формируются на основе осознания учениками сущности выполняемых 
действий и последовательности необходимых операций. У учащихся постоянно 
формируется умение контролировать свои действия  – как после их 
выполнения, так  и по ходу (используются различные виды памяток, задания на 
исправление ошибок, ведётся  системная работа по обучению самопроверке 
написанного и т.д.). Одним из примеров формирования самоконтроля, в данном 
случае  орфографического, является последовательно реализуемый в учебнике 
приём письма с «окошками» – пропуск самим учеником во время письма 
сомнительной для него буквы. Использование этого приёма направляется 
социальным мотивом: «На родном языке… писать с ошибками стыдно! 
«Окошко» лучше ошибки!» 

 Применение приёма одновременно обеспечивает:  
 совершенствование у младших школьников ряда предметных, 
орфографических, умений;  
 становление рефлексии, самоконтроля как личностного качества, при 
этом самого трудного его вида – по ходу осуществления действия; 
 постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного отношения к 
качеству своей речи; 
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 психологическую разгрузку ученика, снятие у него страха перед 
ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного 
обдумывания поставленной задачи и её решения на этапе проверки;  
 формирование у школьника способности регулировать свои действия, 
выполняя на  разных этапах различные умственные операции.  

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий 
– обучение младших школьников поиску и использованию информации, 
различным видам работы с ней – осуществляется в трёх направлениях:   а) 
обучение чтению учебных текстов,  их полноценному пониманию и 
интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, 
структурированию, воспроизведению  и применению с учётом решаемых задач; 
б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, 
моделей и т.п.; в) обучение использованию для решения разнообразных  
практических задач различных словарей, справочников.   

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в 
курсе русского языка обеспечивается как общей направленностью работы на 
обучение общению в устной и письменной форме, в том числе пониманию 
мысли собеседника и стремлению предельно понятно донести свою,  так и 
конкретными методическими решениями авторов учебника УМК «Гармония». 
Среди них:   обучение созданию текстов определённых жанров: записок, 
поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых 
записей и т.д.; общение авторов с ребёнком через письменный текст, 
систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами 
учебника, друг с другом, в семье; организация партнёрства, делового 
сотрудничества детей при выполнении различных заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение» 
Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий.  
Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное 

доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих 
способностей, поэтому овладение системой языка, навыками речевой 
деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой 
нравственных и эстетических ценностей. 
Виды речевой деятельности: 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 
содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 
условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 
начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 
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Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста (сообщения). Выборочное 
восприятие с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 
информации, заданной в сообщении в явном виде. Формулирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в сообщении. Интерпретация и 
обобщение содержащейся в сообщении информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых и других выразительных особенностей и структуры 
сообщения. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 
системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с 
учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Овладение 
компьютерным письмом. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 
изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 
прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных сообщений (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 
впечатлений, сделанных обучающимися аудио-видеозаписей, литературных 
произведений, сюжетных картин, серий картин, предложенных учителем и 
найденным самостоятельно в соответствии с темой сообщений и фрагментов 
видеозаписи и т. п.). 

     Важнейшей функцией  художественной литературы является 
трансляция духовно-нравственного опыта общества. В связи с  этим на ступени 
начального общего образования наиболее важным является  формирование у  
учащихся понимания авторской позиции, отношения автора к героям 
произведения и отображаемой действительности. Исходя из сказанного 
концептуальной особенностью программы данного курса «Литературного 
чтения» является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения 
текста) общение с писателем, откуда   вытекают базовые позиции курса 
«Литературное чтение»: 
 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с 
писателем посредством чтения); 
 внимание к личности писателя; 
 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, 
трактовке содержания и придании ему той или иной формы; 
 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и 
интерпретации полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, 
эстетической). 

К концу обучения  младшего школьника в данном образовательном 
учреждении по программе «Литературное чтение» ожидаются следующие 
планируемые результаты формирования универсальных учебных действий. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия 
формируются с 1  класса, начиная  с первого раздела учебника («Звенит звонок 
– начинается урок»),  при изучении которого вырабатывается положительная 
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мотивация  к обучению и к чтению.  Целенаправленной работе над 
смыслообразованием, самоопределением и самопознанием посвящены  многие 
разделы  учебника для 3 класса   (прежде всего - «Жизнь дана на добрые дела» 
и  «Каждый свое получил»),  а также чтение  библейских сказаний и 
философской повести А. де Сент-Экзюпери  «Маленький принц»  в 4 классе. 
Основы гражданской идентичности формируются при чтении и обсуждении 
произведений о героическом историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации   способствует  чтение, 
фактически, любых художественных произведений  эпической формы.  Этому 
вопросу,  к примеру,  посвящены целые разделы   учебников по чтению, о чем говорят 
сами их названия. (1 класс  – «Что такое хорошо и что такое плохо»,  2 класс – «Автор и 
его герои»,   3 класс  –  «Жизнь дана на добрые дела»,   «Каждый свое получил»,  «За 
доброе дело стой смело»,  «Много хватать – свое потерять», в 4 классе – «Самого 
главного словами не увидишь»  и др.) 

Содержание и методический аппарат учебников помогают  развивать у 
учащихся эстетические чувства и эстетический  вкус, вырабатывать 
отношение к литературе как к искусству слова. Во 2 классе образности 
художественной литературы, прежде всего, посвящен специальный раздел 
(«Слова, слова, слова…»),  в  4 классе –  раздел   «Мир волшебных звуков 
(поэзия)», однако задания, направленные на организацию языкового анализа 
имеются  и в других разделах  учебников по чтению. 
 В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий 
формируются такие психические качества, как способность и привычка к 
рефлексии (см. вопросы и  задания  типа: «Представь себя в такой ситуации. 
Как бы ты повел себя на месте …?»),      эмпатия (на основе сопереживания 
героям  литературных произведений), эмоционально-личностная децентрация 
(на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 
сопоставления их взглядов и позиций).   

Учебники по чтению содержат задания, которые   вырабатывают 
способность  к самооценке (например:   «Оцени свой пересказ. Что тебе 
удалось, а что не получилось?»;     «Оцени своё исполнение. Узнай мнение 
одноклассников о нём»;   «Обсуди с одноклассниками достоинства и 
недостатки своего сочинения» (английская сказка «Хромая Молли»). 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы  всех  
регулятивных  учебных действий. Наибольшее внимание  при этом уделяется 
развитию способности к прогнозированию  (см., например, типичные задания:  
«Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о ком оно, страшное 
или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему,  развернутся события дальше и 
чем они закончатся?»). 

Способность к контролю,  самоконтролю и  к коррекции 
вырабатываются, в частности,  при выполнении   упражнений,  расположенных 
перед текстами («Читай внимательно», «Найди, исправь ошибки и прочитай 
правильно» (редактирование).     Кроме того многие задания учебников 
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сопровождаются вопросами  типа «Как ты думаешь,  всё  ли у тебя 
получилось?»     

Значительная часть познавательных УУД формируется и 
совершенствуется при изучении раздела «План и пересказ» во 2 классе и 
раздела познавательной литературы  «Когда,  зачем и почему?»  в 4 классе. 
Особое внимание в курсе «Литературное чтение»  уделено заданиям,  
формирующим такие общеучебные универсальные  действия, как: выделение 
ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; 
составление различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, 
простого и сложного);  умение распределять информацию по  заданным 
параметрам; ориентировка в мире книг и в других базах данных. Кроме того 
учебники по чтению содержат   задания,  направленные на формирование 
логических операций: анализ   содержания (с 1 класса) и языкового оформления 
изучаемых произведений (со 2 класса);  установление причинно-следственных 
связей (с 1 класса);   сравнение персонажей одного произведения и персонажей 
из разных произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру (с 
1 класса) и по виду (познавательного и  художественного) (со 2 класса);   
обобщение  (с 1 класса);  классификация (с 1 класса).   Умение обосновывать 
свои суждения вырабатывается благодаря  типичным  подвопросам, 
сопровождающим задания учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, 
полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди  словами из текста»  и т.п.    

Методический аппарат учебников по чтению содержит  разнообразные 
задания, выполнение  которых способствует формированию   
коммуникативных УУД, в том числе  обучает планированию учебного 
сотрудничества,  согласованию действий с партнером. Например, умения  
учебного сотрудничества совершенствуются  при организации   регулярно 
встречающихся на страницах учебника и рабочей тетради  игр  «Радиотеатр»  и 
«Театр»,   а также  при  проведении бесед  по прочитанному, викторин, 
конкурсов чтецов,  работы с книжной выставкой, в процессе обсуждения 
творческих работ учащихся.   

 Формированию способности к управлению поведением партнера 
(контроль, коррекция, оценка действий партнера) способствует  совместная  
деятельность учащихся,  а также  специальные  задания учебника, 
направленные  на  взаимный анализ учащимися  результатов учебных действий  
(например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что тебе особенно 
удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.) 

   Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и  условиями коммуникации,  владеть 
монологической и диалогической формами речи традиционно является 
приоритетной для курса «Литературное чтение». Развитию монологической 
формы речи способствует работа над пересказом прочитанного. В данной 
системе учебников по литературному чтению обучение  подробному пересказу 
начинается с 1 класса.   Со 2 класса проводится обучение творческому 
пересказу.    С 3 класса к названным выше добавляется обучение  выборочному 
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пересказу, а с 4 класса  –  краткому пересказу. Кроме того, учебники по 
«Литературному чтению»  содержат много разнообразных заданий, 
направленных на    обучение детей созданию собственных высказываний.   Это  
задания на создание устного  изложения с элементами сочинения  (они 
появляются начиная со  2 класса),   задания на  продолжение (дополнение) 
прочитанного текста,  задания  на создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), задания  по  созданию    
небольших  высказываний  на заданную тему в форме  повествований, 
рассуждений, описаний, а также  отзывов, аннотаций, презентаций.  Творческие  
задания   на словесное иллюстрирование,   составление словесного диафильма  
и  воображаемую экранизацию  также  имеют прямое отношение к освоению 
монологической и диалогической форм речи. Кроме того, обучению 
адекватному  использованию речевых средств  в целях эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач  способствует качественная 
организация  языкового анализа литературных произведений. 

Учебный предмет «Математика» 
Имеет большие потенциальные возможности для формирования всех 

видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных. 
Реализация этих возможностей на этапе начального математического 
образования зависит от способов организации учебной деятельности 
младших школьников, которые учитывают потребности детей в познании 
окружающего мира и научные данные о центральных психологических 
новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на данной 
ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, произвольная 
смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение 
действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой 
на наглядно – образное и предметно - действенное мышление. 

В курсе «Математика» комплекта «Гармония» реализация этих 
возможностей обеспечивается системно-деятельностным подходом и 
методической концепцией курса, которая выражает необходимость 
систематической работы над развитием мышления всех учащихся в процессе 
усвоения предметного содержания. 

 Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 
вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, 
выбери, сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, 
наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые нацеливают учащихся на выполнение 
различных видов деятельности, формируя тем самым умение действовать в 
соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают детей 
анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных 
признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и 
классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам 
(основаниям); устанавливать причинно следственные связи; строить 
рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его структуре, 
свойствах; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого ряда 
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единичных объектов на основе выделения сущностной связи.  
Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в 

процесс обучения математике содержательных игровых ситуаций для 
овладения учащимися универсальными и предметными способами действий, 
коллективное обсуждение результатов самостоятельно выполненных 
учениками заданий оказывает положительное влияние на развитие 
познавательных интересов учащихся и способствует формированию у 
учащихся положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника 
целенаправленно формируют у детей весь комплекс УУД, который следует 
рассматривать как целостную систему, так как происхождение и развитие 
каждого действия определяется его отношением с другими видами 
учебных действий, что и составляет сущность понятия «умение учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является логика 
построения содержания курса математики. Данный курс построен по 
тематическому принципу. Каждая следующая тема органически связана с 
предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных 
понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это способствует 
формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, 
помогает им осознать какими знаниями и видами деятельности 
(универсальными и предметными) они уже овладели, а какими пока ещё нет, 
что оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию 
учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой 
учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. 
Такая логика построения содержания курса создаёт условия для 
совершенствования УУД на различных этапах усвоения предметного 
содержания и способствует развитию у учащихся способности самостоятельно 
применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из 
различных предметных областей.  Например, формирование моделирования как 
универсального учебного действия в курсе математики осуществляется 
поэтапно, учитывая возрастные особенности младших школьников и связано с 
изучением программного содержания.  Первые представления  о взаимосвязи 
предметной, вербальной и символической моделей формируются у учащихся 
при изучении темы «Число и цифра».  Дети учатся устанавливать соответствие 
между различными моделями или выбирать из данных символических моделей 
ту, которая, например, соответствует данной предметной модели. Знакомство с 
отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только предметные, но 
и графические модели при сравнении чисел, , а также моделировать отношения 
чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и 
величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), 
предметных (изображение ситуации на рисунке), графических (изображение, 
например, сложения и вычитания на числовом луче) и символических моделей 
(запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, 
конструирование создает дидактические условия для понимания и усвоения 
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всеми учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий 
сложения и вычитания, целое и части,, отношения «больше на…», «меньше 
на…»; отношения разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?»  в их 
различных интерпретациях, что является необходимым условием для 
формирования общего умения решать текстовые задачи. 

В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения 
общим умением решения текстовых задач, которое в ФГОС  отнесено в раздел 
«Познавательные универсальные учебные действия». Таким образом, процесс 
овладения младшим школьником общим умением решать текстовые задачи 
также вносит большой вклад в формирование УУД.  

Как показала практика, эффективным методическим средством для 
формирования универсальных учебных действий (личностных, 
познавательных, регулятивных, коммуникативных) является включение в 
учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и пояснения персонажей 
Миши и Маши. Эти задания выполняют различные функции: их можно 
использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, 
которые могут быть один – верным, другой – неверным, оба верными, но 
неполными, требующими дополнений; для получения информации; для 
овладения умением вести диалог, для разъяснения способа решения задачи и 
пр.  

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний 
Миши и Маши учащиеся не только усваивают предметные знания, но и 
приобретают опыт  построения понятных для партнера высказываний, 
учитывающих, что партнер знает и видит, а что  – нет, задавать вопросы, 
использовать речь для регуляции своего действия, формулировать собственное 
мнение и позицию, контролировать действия партнёра, использовать речь для 
регуляции своего действия, строить монологическую речь, владеть диалоговой 
формой речи. 

Учебный предмет «Технология» 
Вносит существенный вклад в формирование всех универсальных 

учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных.  

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания 
ребёнка как творческой личности, индивидуальности, формирование у него 
устойчивого стремления к творческой самореализации. Различными 
методическими средствами у школьника последовательно формируется 
эмоционально-ценностное отношение к добросовестному творческому 
созидательному труду как одному из главных достоинств человека; осознание 
гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности человека 
за поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, 
отраженных в предметах материального мира, их общности и многообразия, 
интерес к их изучению. Тем самым, через приобщение к созидательной 
творческой деятельности,  у ребенка формируется осознание своей работы как 
части общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного 
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самосознания.  
Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии 

осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно-
практической деятельности, что позволяет ребёнку наиболее сознательно 
усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать её для 
решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач.  Школьники 
учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в 
материалах учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую 
информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, 
модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её 
использования в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: 
выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное 
расположение, определять способы соединения деталей; выполнять учебно-
познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить 
для их объяснения соответствующую речевую форму; использовать знаково-
символические средства для решения задач в умственной или 
материализованной форме; выполнять символические действия моделирования 
и преобразования модели, работать с моделями.  

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в 
курсе технологии создаются благоприятные условия за счет того, что 
выполнение заданий требует от детей планирования предстоящей практической 
работы, соотнесения своих действий с поставленной целью, установления 
причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 
результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения 
планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в 
конкретном изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять 
самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 
практической работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при 
выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 
информационных источниках различных видов (учебнике, дидактическом 
материале и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы, также 
позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. 
Значительное внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной 
организации своего рабочего места в зависимости от характера выполняемой 
работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в 
курсе технологии обеспечивается целенаправленной системой методических 
приемов, предлагаемой автором учебника УМК «Гармония». В частности, 
выполнение целого ряда заданий предполагает необходимость организовывать 
совместную работу в паре или группе: распределять роли, осуществлять 
деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством учителя, 
затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено на 
формирование у детей умения формулировать собственное мнение и варианты 
решения, аргументированно их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, 
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учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы. 
Всё это постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать 
и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и 
пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к деятельности 
своих товарищей и результатам их работы. 

Учебный предмет «Музыка» 
Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» 

позволяют формировать все виды универсальных учебных действий в процессе 
развития музыкально-творческой деятельности школьников. Вместе с тем, 
осознание музыкального искусства как особой области культуры, открывающей 
и сохраняющей главные человеческие ценности, позволяет акцентировать 
внимание на развитии личностных компетенций учащихся.  
 Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, ее народ и историю осуществляется в процессе приобщения детей к 
отечественной музыкальной культуре – выдающемуся явлению в мировом 
музыкальном искусстве.  

 Уважительное отношение к истории и культуре разных народов 
формируется в ходе знакомства с их национальными музыкальными 
традициями, выявления общих тенденций развития, взаимовлияния, 
общности нравственных, ценностных, эстетических установок.  

 Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с 
разновидностями социальных ролей и межличностных отношений 
осуществляется на основе постижения музыкальных произведений разных 
родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в позицию героя, сопереживание 
его действиям способствует воспитанию у ребенка эмпатии и оказывает 
непосредственное влияние на построение школьниками собственных 
жизненных смыслов, целей и перспектив. 

 Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни 
способствует наблюдение за становлением музыкальных образов во 
времени, их сопоставлением, столкновением, преобразованием в ходе 
развертывания музыкальной драматургии. 

 Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и 
красоте обеспечивается приобщением к вершинным достижениям 
отечественной и мировой музыкальной культуры в исполнении выдающихся 
музыкантов, лучших музыкальных коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на 
формирование у школьников универсальных познавательных действий: 
-  сравнение и классификация музыкальных явлений на основании избранных 
критериев;  
-  анализ музыкальных явлений с целью выделения существенных признаков, 
синтез, составление целого из частей;  
-    поиск оснований целостности музыкального произведения; 
- определение причинно-следственных связей различных этапов «музыкальной 
истории» произведения,  
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- построению логической цепи рассуждений, выведению доказательства; 
выдвижение гипотез и их обоснование.  

Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении достигается 
посредством оперирования разными типами тесно связанных между собой 
моделей: пластической, графической, вербальной, знаково-символической. 
Данные модели позволяют школьникам выделять существенные 
характеристики изучаемой музыки, сравнивать различные фрагменты звучания 
произведения, выявлять своеобразие этапов развития музыкальной 
драматургии, свободно оперировать разными вариантами звучания тем-
образов, формируя у школьников умение подробно, тезисно, выборочно 
передавать содержание музыки в разных видах музыкальной деятельности.  

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных 
действий обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов 
организации учебных занятий школьников. Созданию атмосферы 
сотрудничества и взаимопомощи способствует изучение музыкальных 
произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают главные 
ценности жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье 
родных и близких.  
Методика работы предусматривает взаимодействие между учащимися: 
 в предварительном обсуждении того или иного вопроса перед принятием 
решения всем классом;  
 в объединении усилий при выполнении творческого задания («разыграйте 
с ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент оперного действия», 
«исполните фрагмент симфонии» и др.); 
 в совместном поиске ответа, требующего догадки;  
 в коллективно-распределительной деятельности при работе в группах;  
 проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку 
привычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе 
сочиненную тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты 
мелодии с композиторскими», «найдите с ребятами в классе подходящие 
движения …») и т.д.  

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе 
выполнения заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и 
заданиям (в словесной и графической форме) понимать и принимать учебную 
задачу; контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в 
разных видах деятельности; формировать замысел и реализовывать его в 
исполнении: драматизации, пластическом интонировании, инструментальном 
музицировании. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 
Вносит особый вклад в формирование всех универсальных учебных 

действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных.  
Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием 
становления интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения 
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её духовной сферы и художественной культуры, формирования толерантности, 
предполагающей уважение к культурному наследию и искусству народов 
многонациональной России и других стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в 
результате реализации принципов системно-действенного подхода к 
организации образовательного процесса.  

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных 
классов о видах и жанрах изобразительного искусства  осуществляется в 
результате решения проблемных ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а 
открывается детьми самостоятельно или при помощи педагога в двух 
направлениях:  в процессе эстетического восприятия природы и произведений 
искусства, в результате продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области 
изобразительного искусства происходит постепенно в процессе решения  
эвристических заданий, нацеленных на самостоятельный поиск и решение 
художественно-творческих задач, например,  понимание значения искусства в 
жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства, 
хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) 
и художественных музеях своего региона и других стран мира;  умение 
различать основные виды и жанры пластических искусств и др.  При этом 
осуществляются различные умственные операции: анализ, синтез, сравнение, 
классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые 
представляются в словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, 
код, символ). 

Формирование регулятивных универсальные учебные действий 
осуществляется в результате продуктивных видов художественно-творческой 
деятельности. На каждом занятии ученик создаёт уникальный рисунок или 
поделку (творческий продукт, произведение), используя выразительные 
свойства художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит цель 
предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый 
художественный материал (живописный, графический, скульптурный или др.), 
выполняет работу в материале, придумывает название рисунку (поделке), 
выражая в словесной  или письменной форме  образный смысл или замысел 
произведения, оценивает результат своего труда, а по необходимости и 
осуществляет необходимую коррекцию, например, уточняет название своего 
рисунка.  

 Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного 
художника, в умении использовать образный язык изобразительного искусства: 
цвет, линию, ритм, композицию, объем, фактуру для достижения своих 
творческих замыслов, в способности моделировать новые образы путём 
трансформации известных (с использованием средств изобразительного языка). 
Уникальным достижением ученика является его творческая папка, в которой он 
собирает и хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в 
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курсе изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога 
субъектов образовательного процесс. Расширение навыков общения 
происходит в процессе игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих 
многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и 
др. Коммуникативный опыт складывается в процессе  рассуждений ученика о 
художественных особенностях произведений, изображающих природу, 
животных и человека;  в умении обсуждать индивидуальные результаты 
художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и 
создания коллективных творческих проектов, с использованием возможностей 
ИКТ и справочной литературы. 

Учебный предмет «Окружающий мир» 
 Обеспечивает формирование у младших школьников целостной картины 
окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; экологической и 
культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 
взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, 
духовно-нравственной личности, гражданина, любящего своё Отечество, 
уважающего образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; 
личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, 
здоровьесберегающей и творческой деятельности. 
 Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания 
окружающего мира (наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, 
классификация и др.); усваивают предметные знания и умения, а также 
комплекс личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
учебных действий для успешного продолжения образования в основной школе.  
 В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: 
умение вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной 
(со сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной среде; 
осознание личной ответственности за своё здоровье и окружающих, 
уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья; 
умение различать государственную символику Российской Федерации, своего 
региона (республики, края, области, административного центра); находить на 
картах (географических, политико-административных, исторических) 
территорию России, её столицу – город Москву, территорию родного края, его 
административный центр; описывать достопримечательности столицы и 
родного края, особенности некоторых зарубежных стран. 
 Изучение предмета способствует и формированию регулятивных 
универсальных учебных действий: осознавать границы собственных знаний и 
умений о природе, человеке и обществе, понимать перспективы дальнейшей 
учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать 
правильность выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы, 
подводить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности. 
Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) 
учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 
определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока 



 117 

текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и 
тестовой тетради. Планирование учебных (исследовательских) действий ученик 
осваивает, наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них 
сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в 
проектной работе.  
 При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные 
действия:  
    умение извлекать информацию, представленную в разной форме 
(вербальной, иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и 
др.), в разных источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, 
словарь, Интернет и др.);  
    описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные 
объекты на основе их внешних признаков (известных характерных свойств);  
   устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между живой 
и неживой природой, между живыми существами в природных сообществах, 
прошлыми и настоящими событиями и др.; 
   пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных 
объектов, объяснения причин природных явлений, последовательности их 
протекания, моделировать объекты и явления окружающего мира; 
   проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных 
объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное 
оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения 
во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в 
рисунках, в речевой устной и письменной форме.  

 Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, 
систематизировать, преобразовать информацию из одного вида в другой (из 
изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и 
наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, 
легенда карты, дорожные знаки и др.) 
Развиваются и коммуникативные способности учащихся: 
 обогащается их опыт культурного общения с одноклассниками, в семье, с 
другими людьми;  
 приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками, осуществляется совместная познавательная, трудовая, 
творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные способы 
взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго, 
уважительного отношения между партнёрами.  
 Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД 
обеспечивается:  
   логикой развёртывания содержания и его структурой, представленной в 
учебниках;  
   системно-деятельностным подходом к организации познавательной 
деятельности учащихся (она представлена в учебниках различными 
методическими приёмами); 
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    системой учебных ситуаций, учебно-познавательных и учебно-
практических задач, предложенных в учебниках, в рабочих тетрадях, в тетрадях 
для тестовых заданий;  
   методическими рекомендациями учителю, в которых даны советы по 
формированию предметных и универсальных учебных умений при организации 
познавательной деятельности учащихся.  

Учебный предмет «Физическая культура» 
Обеспечивает: 
 формирование основ общекультурной и российской гражданской 
идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном 
спорте;  
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 
принять на себя ответственность;  
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 
на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 
личностные и физические ресурсы;  
 освоение правил здорового и безопасного образа жизни; способствует 
развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 
действия;  
 развитие взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и 
кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планировать 
общую цель и пути её достижения;  
 договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 
функций и ролей в совместной деятельности;  
 конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль;  
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 
вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 
4.1.4.Обеспечение преемственности программы формирования 
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и основному общему образованию 

 Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 
образовательного учреждения (предшколы) в начальную школу; из начальной 
школы — в основную, а затем в среднюю (полную) школу и, наконец, в высшее 
учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-
психологические различия между учащимися, переживаемые ими трудности 
переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 
игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 
универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 
регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 
— в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена 
в школьное) и в период перехода учащихся из начальной школы в основную.  
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Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 
трудностях перехода учащихся на новую ступени образовательной системы, 
имеет следуюшие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 
содержания обучения, которое при переходе в основную, а затем в среднюю 
(полную) школу приводит к падению успеваемости и росту психологических 
трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 
достаточной готовности учащихся к успешному включению в учебную 
деятельность нового, более сложного уровня.  

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 готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 
умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-
личностную, интеллектуальную и коммуникативную готовность. В 
эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность 
поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 
Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий ус-
пешности его обучения в начальной школе. 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. 

Интеллектуальная готовность предполагает развитие образного 
мышления, воображения и творчества, а также основ словесно-логического 
мышления. 

Формирование фундамента школьной готовности должно осуществляться 
в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 
изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей 
и при переходе учащихся из начальной в основную школу. Трудности такого 
перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 
отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 
поведения, обусловлены следующими причинами:  

• 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); 
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недостаточная готовность детей к более сложной и самостоятельной 
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 
личностного развития, и главным образом с уровнем сформированности 
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 
контроль, оценка).  

Все эти компоненты присутствуют к программе формирования 
универсальных учебных действий. 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. 

4.2. Формирование универсальных учебных действий 
по программе «Школа 2100» 

4.2.1 Ценностные ориентиры начального образования 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 
содержания образования на ступени начального общего образования  
следующим образом:  
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 
сотрудничества. 
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 
нуждается; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 
участников;   
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма. 
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 
стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 
так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - 
как регуляторов морального поведения; 
-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 
с мировой и отечественной художественной культурой; 
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 
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мотивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации: 
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.            
   В концепциях ОС «Школа 2100» ценностные ориентиры формирования 
УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим 
представлением о современном выпускнике начальной школы.   
Это человек, который:  
 Обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 
самостоятельно добывать знания. 
      Владеет обобщенным целостным представлением о мире. 
      Привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 
ответственность. 
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьей и школой. 
 Толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живет и 
трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать свое 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. 
4.2.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 
действий в младшем школьном возрасте 
Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 
умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении этот 
термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а 
также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих  
самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 
организацию этого процесса. 
Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
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формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 
этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 
учебные действия как обобщенные действия открывают учащимся возможность 
широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 
самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 
ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 
достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками 
всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 
(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться 
— существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 
предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 
результаты деятельности; 
• создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 
успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей 
в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 
личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. 
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

В ФГОС начального общего образования  содержится характеристика 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 
ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения 
и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 
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должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 
учение? — и уметь на него отвечать;  
• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
обучающимся организацию своей учебной деятельности.  
К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временны х  характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 
учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 
работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 
препятствий. 

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

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково 
-_символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 
или знаково-символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 
Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  

Кл Личностные УУД Регулятивные 
УУД 

Познавательные УУД Коммуникатив 
ные УУД 

1 кл 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 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм. 

1. Организовывать  
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. Ориентироваться  
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.
2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и 
понимать речь 
других. 
4. Участвовать  в 
паре. 

 

2 кл 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности:  
«добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг». 
2. Уважение к своему народу, к 
своей родине. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной  
деятельности. 

1. Ориентироваться  
в учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания. 

 
1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать 
 свою точку зрения на 
события, поступки. 
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3. Освоение  
личностного смысла учения, 
желания учиться. 
4. Оценка жизненных ситуаций  
и поступков героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм. 

3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно. 
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). 
6. Корректировать выполнение 
задания в дальнейшем. 
7. Оценка своего  
задания по следующим 
параметрам: легко выполнять, 
возникли сложности при 
выполнении. 

 
 

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 закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном правилу. 
4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  составлять 
простой план . 
5. Определять,  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 
самостоятельные   простые 
выводы 

 

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). 

 

3 кл 1. Ценить и принимать 
следующие базовые ценности:  
«добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию другого».
2. Уважение к своему народу, к 
другим народам, терпимость к 
обычаям и традициям других 
народов. 
3. Освоение личностного 
смысла учения; желания 
продолжать свою учебу. 
4. Оценка жизненных ситуаций  
и поступков героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Самостоятельно определять 
важность или  необходимость 
выполнения различных 
задания в учебном  процессе и 
жизненных ситуациях. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
самостоятельно. 
4. Определять 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. Корректировать выполнение 
задания в соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, результатом 
действий на определенном 
этапе. 
7. Использовать в работе 
литературу, инструменты, 
приборы. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде нужна 
для изучения незнакомого 
материала; 

отбирать 
необходимые  источники 
информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, 
схема, экспонат, модель, 

а, иллюстрация и 
др.) 
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью 

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. 
6. Критично 
относиться к своему 
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8. Оценка своего задания по  
параметрам, заранее 
представленным. 

 
 

ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 

мнению 
7. Понимать точку 
зрения другого 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом. 

 
4 кл 1. Ценить  и принимать 

следующие базовые ценности:  
«добро», «терпение», 
«родина», «природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг», 
«справедливость», «желание 
понимать друг друга», 
«понимать позицию другого», 
«народ», «национальность» и 
т.д. 
2. Уважение  к своему народу, 
к другим народам, принятие 
ценностей других народов. 
3. Освоение личностного 
смысла учения;  выбор 
дальнейшего образовательного 
маршрута. 
4. Оценка жизненных ситуаций  
и поступков героев 
художественных текстов с 
точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей, ценностей 
гражданина России. 

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

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде нужна 
для изучения незнакомого 
материала; 

отбирать 
необходимые  источники 
информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать информацию, 
полученную из  различных 
источников (словари, 
энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет). 
4. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять информацию 
на основе схем, моделей, 
сообщений. 
6. Составлять сложный 
план текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 

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 
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. 
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• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 
и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 
в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 
логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
4.2.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием  учебных 
предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 
процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 
Требования к формированию универсальных учебных действий находят 
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 
«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 
«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 
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культура», «Риторика», «Информатика» в отношении  ценностно-смыслового, 
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 
формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных  умений, в том числе умения ориентироваться в 
ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 
речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 
зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 
информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 
объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 
проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 
Смысловые  
акценты УУД 

Русский 
язык 

Литературное 
чтение 

Математика Окружающий мир 

личностные жизненное само-
определение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смысло 
образование 

нравственно-
этическая 
ориентация 

Регулятив 
ные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,  
оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,  
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

Познаватель 
ные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 
 речи в 
письменную) 

 смысловое  
чтение,  
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование,  
выбор наиболее 
эффективных 
 способов решения 
задач 

широкий спектр 
источников 
информации 

Познаватель- 
ные 
логические 

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. 
Самостоятельное создание 
 способов решения проблем 
поискового и творческого 
 характера 

анализ, синтез, сравнение,  
группировка, причинно-следственные 
связи, логические рассуждения, 
доказательства, практические действия 

Коммуникативныеиспользование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 
высказывания разного типа.   
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 
выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области  и внеурочную 
деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 
указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 
результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах 
внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 
помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 
оценки достижений планируемых результатов образования»),  который является  
процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 
универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 
являются ориентиром при организации мониторинга их достижения 

   В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 
учебников  направлены на достижение следующих личностных результатов 
освоения основной образовательной программы:  

Учебный предмет «Русский язык» 
 «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, об основном 
средстве человеческого общения, воспитывает положительное отношение и 
богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской 
позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит  
умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач». Также на уроках  русского языка в процессе освоения 
системы понятий и правил у  учеников формируются познавательные  
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универсальные учебные действия.  
Учебный предмет «Литературное чтение» 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего  способствует личностному 
развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций»,  даёт возможность 
для формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре и 
зле, нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова  формирует 
индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 
различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 
организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на 
этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий» способствует 
формированию познавательных  универсальных учебных действий.  

Учебный предмет «Математика» 
Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  

познавательных  универсальных учебных действий. Именно этому учит 
«использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных 
и пространственных отношений», «овладение основами логического и 
алгоритмического мышления». « формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий». Это связано с тем, что данный предмет учит читать и 
записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки 
логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для 
коммуникации.  

Учебный предмет «Окружающий мир» 
Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая 
линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – 
обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.  
Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», 
«освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие 
навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире». Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к 
миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует личностному 
развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к 
России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», 
«воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», 
«освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 
нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде».  
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Учебный предмет «Технология» 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 
направленность. Он способствует формированию регулятивных  универсальных 
учебных действий путём «приобретения навыков самообслуживания; овладения 
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения правил 
техники безопасности».  В то же время «усвоение первоначальных представлений 
о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 
человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 
действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 
Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 
Прежде всего  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая 
«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни 
человека, его роли в  духовно-нравственном развитии человека, 
сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; 
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме 
этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 
обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 
действий. 

Учебный предмет «Информатика» 
В предмете «Информатика» на этапе начального обучения в 

Образовательной системе «Школа 2100» предусмотрены два отдельных 
компонента: логико-алгоритмический и технологический.  
  Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего 

на развитие  универсальных логических действий (познавательные УУД). 
Основная цель уроков логико-алгоритмического компонента информатики в 
начальной школе  научить детей применять при выполнении заданий приёмы 
и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на выделение и 
описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, 
отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий 
над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем 
логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, 
приводящих к заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, 
описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, 
описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, 
вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: составление 
планов действий и их выполнение. Принципиальная позиция в курсе логико-
алгоритмического компонента информатики – любой аргументированный 
ответ считается правильным (следствие принципа множественности моделей) 
– приводит учащихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося 
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тем самым вклад в формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий. 

  Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен 
на достижение метапредметных результатов обучения, связанных с 
использованием средств информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных и познавательных задач, включая поиск, сбор, 
обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию информации. 
Нацеленность технологического компонента информатики на применение 
средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также 
завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ 
(мини-проектов) позволяет формировать у учащихся такие регулятивные 
универсальные учебные действия, как постановка цели при выполнении 
итоговых проектных работ, планирование действий, ориентация на конечный 
результат, сравнение результата с замыслом. 

Учебный предмет «Риторика» 
Предмет «Риторика» направлен, прежде всего, на формирование 

коммуникатив-ных универсальных учебных действий, его предметные цели 
непосредственно относятся к формированию метапредметных результатов. 
Большая часть времени выделяется на формирование коммуникативно-
риторических умений и навыков, значительное место занимают так называемые 
инструментальные знания – о способах деятельности (инструкции, конкретные 
рекомендации и т.д. Например, «Как слушать собеседника», «Правила для 
говорящего» и т.д.). Понятийный аппарат, его отбор и интерпретация также 
подчинены прагматической установке курса. Главное внимание уделяется 
формированию коммуникативных, риторических умений двух типов: первые 
связаны с умением анализировать и оценивать общение (например, степень его 
эффективности, корректность поведения, уровень владения языком), вторые – с 
умением общаться – в пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры», когда 
оценивается умение ориентироваться в ситуации, например, учитывать адресата, 
аудиторию; формировать своё коммуникативное намерение; определять свои 
неудачи и промахи и т.п. Кроме того, предмет «Риторика» способствует 
достижению учащимися личностных результатов (прогнозировать оценки одних и 
тех же ситуаций с позиций разных людей, вырабатывать в противоречивых 
конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие ненасильственному 
и равноправному преодолению конфликта), метапредметных познавательных 
результатов (выстраивать логическую цепь рассуждений, уметь передавать 
содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде). 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие 
для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и 
уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, 
единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны 
лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. 
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Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 
иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных 
и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 
материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей 
лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 
вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике 
раскрыто как содержание традиций русского народа. 

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в 
формировании личностных и метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, 
как научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной 
технологией  на уроке введения нового материала должны быть проработаны два 
звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы 
– это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск 
решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск 
решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем 
диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные  универсальные 
учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с 
этим происходит формирование и других универсальных учебных действий:  за 
счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 
информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 
направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за 
счёт изменения традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются 
умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 
себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  
Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём 
создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование 
регулятивных  универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  
умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим 
происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных 
действий:  за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, 
логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к 
иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской 
деятельности (технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание 
текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время 
чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование 
коммуникативных  универсальных учебных действий, обеспечивая умение 
истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 
собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты 
учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, – 
умения извлекать информацию из текста.     
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В рамках УМК на занятиях по многим предметам  предлагается работа в 
малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её 
важностью в качестве основы для формирования коммуникативных  
универсальных учебных действий и прежде всего -  умения донести свою 
позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 
уважительно относиться к позиции другого.  

  При такой системе построения материала учебников постепенно 
формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  
сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   
выстраивать план действия для её последующего решения.  
         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 
средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 
материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики 
«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-
оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 
волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 
конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных 
задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания 
способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 
4.2.4.Обеспечение преемственности программы формирования 
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 
дошкольного образования к начальному образованию, от начального 
образования к основному образованию, от основного к среднему полному 
образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 
учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика 
определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и 
в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период 
выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 
ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 
образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 
каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 
развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 
регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  
становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
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образования – формирование умения учиться. 
В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты 
развития УУД, их значение для обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения
Личностные действия 
- смыслообразование 
- самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная  
мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся  границ 
 «знания и незнания».  
Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и работы 
над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 
познавательные, 
коммуникативные действия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 
восприятия, внимания,  памяти, 
воображения. 

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего 
перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 
регулятивные действия 

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

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 
 учащимся содержания, 
последовательности и  
оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий.  

 
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 
Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускниковбудут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 
на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

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

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
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. 
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Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 
адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 
которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 
Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
−  сущность и виды универсальных умений,  
-  педагогические приемы и способы их формирования . 
Учитель   умеет: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 
формирования УДД 
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 
УДД  
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  
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5. Программы отдельных учебных предметов 
5.1. Общие положения 

Первая ступень общего образования – начальное общее образование 
является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

Современное начальное общее образование в соответствии с системно-
деятельностным подходом, положенным в основу Стандарта, призвано решать 
свою главную задачу – наряду с обучением традиционными умениям и навыкам 
читать, писать, считать, запомнить, воспроизвести и т.п. заложить основу 
формирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и 
познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 
их результат, а также распространить традиционные умения и навыки на 
современные формы коммуникации, включить в познавательную активность 
ребенка запись (фиксацию) информации, поиск информации в открытом 
контролируемом информационном пространстве, ее организацию и 
представление, в том числе с помощью средств ИКТ. 

Поэтому программы учебных предметов на ступени начального общего 
образования обеспечивают: 

 определение тех знаний, умений и способов деятельности, которые 
являются метапредметными, формируемыми средствами каждого учебного 
предмета и объединяющими усилия всех учебных предметов для решения 
общих задач обучения, приблизится к реализации «идеальных» целей 
образования; 

 выделение не только содержания, но и видов учебной деятельности, 
которые включают конкретные учебные действия, обеспечивающие творческое 
применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 
самообразования, а также утверждение гуманистической, личностно 
ориентированной направленности процесса образования младших школьников; 

 соответствующие способы организации учебной деятельности и 
сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности школьников. 

Программы учебных предметов учитывают особенности современного 
контингента обучающихся на ступени начального общего образования, к 
которым, в первую очередь, относятся:  

 резко возросшая информированность детей и количество основных 
источников получения ребенком информации о мире, человеке, обществе, 
природе (наряду со школой как системным источником информации, это также 
бессистемно формирующие источники информации – СМИ, Интернет, 
дистанционные формы обучения, включая диалогические, виртуальные 
конференции для обсуждения интересующих обучающихся вопросов). 
Негативные последствия информационного потока должны нейтрализоваться 
позитивным развивающим потенциалом информационной среды 
образовательного учреждения. Уже на первой ступени обучения система 
образования должна в полной мере использовать новые системные 
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возможности информационного потенциала Интернета, различных 
интерактивных и дистанционных форм обучения и т.п. (переход от текста, как 
основной формы коммуникации, к сообщению с использованием 
информационной технологии гипермедиа представления информации, при 
которой письменная речь становится процессом создания такого сообщения, а 
устная речь включает говорение и интерактивное представление говорящим 
своего сообщения); 

 снижение культуры чтения, невостребованность современными детьми 
богатства мировой художественной культуры, классической художественной и 
справочно-познавательной литературы (вытеснение чтения как познавательной 
и художественно-эстетической деятельности телевидением, фильмами, видео) 
и, как следствие, возросшие трудности обучения в школе, угроза прерывания 
канала передачи духовного нравственного опыта от поколения к поколению; 

 вымывание ведущей (игровой) деятельности ребенка происходит уже на 
дошкольном этапе развития, слишком быстрое их замещение занятиями 
учебного типа, что не в полной мере создает благоприятные условия для 
адаптации ребенка к школе, отрицательно влияет на формирование 
психологических механизмов, обеспечивающих готовность к школьному 
обучению;  

 ограниченность общения, совместной, в том числе игровой, деятельности 
и сотрудничества со взрослыми и сверстниками, связанная в том числе с 
разрушением детского социума городского двора и деревни, значительно 
затрудняющая усвоение детьми системы моральных норм и взаимоотношения, 
препятствует формированию коммуникативной компетентности, 
эмоциональной отзывчивости, толерантности и др.; она вызвана в том числе 
перегрузкой обучающегося школьной и внешкольной деятельностью - бассейн, 
языки, хореография, музыкальная школа, фигурное катание и т.п. 

 резко сократившееся участие большинства современных детей в 
деятельности детских и подростковых общественных организаций и 
соответственно лишение возможности приобретения опыта коллективных 
взаимоотношений: сотрудничества и взаимопомощи, бескорыстного труда на 
благо своего товарища, близких людей, общества, замедление роста 
национального самосознания, формирования как гражданской и этнической 
идентичности и толерантности в общении; 

 поляризация детей по уровню умственного и интеллектуального 
развития, сформированности познавательных интересов и инициативы, рост 
удельного веса как группы одаренных и способных детей, так и  детей, 
относящихся к группе риска - проблемным: интеллектуально пассивным, 
испытывающим трудности в обучении, а также со «специальными нуждами». 

Основой для разработки программ учебных предметов на ступени 
начального общего образования являются требования Стандарта к результатам 
освоения основных общеобразовательных программ начального общего 
образования. 

Программы отдельных учебных предметов служат ориентиром для 
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разработчиков соответствующих рабочих и авторских программ, позволяют на 
их основе, определять их акценты в реализации конкретных приоритетных 
содержательных линий, реализовывать этнокультурные традиции, включать 
дополнительные доступные учащимся технико-технологические приемы, виды 
работ на основе одного из предложенных содержательных вариантов 
(тематического планирования) или составления собственного. 

В соответствии со Стандартом программы отдельных учебных предметов 
включают пояснительную записку, а также разделы, отражающие: общую 
характеристику учебного предмета; описание его места в учебном плане и 
ценностных ориентиров его содержания; личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения учебного предмета; основное содержание 
учебного предмета; примерное тематическое планирование с определением 
основных видов учебной деятельности обучающихся; описание материально-
технического обеспечения образовательного процесса. 

В пояснительной записке приводится общая характеристика учебного 
предмета, общие цели его изучения и решаемые при его изучении задачи. 

В пояснительной записке может быть приведено описание места учебного 
предмета и его вклада в решение основных педагогических задач, особенностей 
содержания (или структура) курса и организации учебной деятельности 
обучающихся. 

Основное содержание учебного предмета отражает перечень изучаемого 
учебного материала, обозначает темы для ознакомления, способствующие 
расширению кругозора младших школьников (материал этих тем не является 
обязательным для усвоения, дается учителем, исходя из уровня 
подготовленности и типа работы учеников и не выносится в требования, 
предъявляемые к учащимся), а также определяет ожидаемые основные 
предметные результаты, которые будут достигнуты обучающимися по 
окончании курса обучения, и основные учебные действия. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты (личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия), а также предметные результаты по каждому учебному предмету 
строятся в соответствии с разделом 2 данной Примерной основной 
образовательной программой и могут быть выделены в отдельный раздел 
учебной программы. 

Тематическое планирование представляется по каждому предмету, 
предусмотренному к изучению на ступени начального общего образования, 
несколькими  вариантами, в которых дается ориентировочное распределение 
учебных часов по крупным разделам курса, а также представляется 
характеристика деятельности учащихся в соответствии со спецификой 
предмета. Выбор варианта тематического планирования определяется 
условиями работы конкретного образовательного учреждения, приоритетами в 
учебно-воспитательной работе. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса в соответствии с содержанием учебных предметов включает 
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минимально допустимый перечень библиотечного фонда (книгопечатной 
продукции), печатных пособий, средств ИКТ (включая доступ к 
контролируемой части Интернета), учебно-лабораторного оборудования, 
вещественных и виртуально-наглядных коллекций объектов, технологических 
инструментов обработки материалов и информации, средств моделирования, 
музыкальных инструментов, спортивного оборудования и инвентаря, 
расходных материалов.  
 В данном разделе Примерной основной образовательной программы 
начального образования приводится основное содержание курсов по всем 
обязательным учебным предметам начальной школы, которое должно быть в 
полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 
учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных 
предметов формируются в зависимости от особенностей региона, состава 
класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Подробное изложение примерных программ учебных предметов, 
предусмотренных к изучению на ступени начального общего образования, 
включая указанные разделы этих программ, а также рекомендаций по 
организации внеурочной деятельности обучающихся, связанной с изучением 
предметов, приведено в приложении  к данной Примерной основной 
образовательной программы. 

5.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального 
общего образования по программе «Гармония» 

Русский язык 
Обучение грамоте 

Речь, практика речевой деятельности 
Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные 

качества речи. Правила поведения во время общения; этикетные формулы 
приветствия, прощания, просьбы, извинения.  

Речь устная и письменная (общее представление); средства выразительности 
устной речи. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи.  

Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опыта говорения и 
слушания других, точного ответа на вопросы, пользования правилами речи, 
средствами выразительности устной речи. Понимание смысла читаемых 
текстов (при  восприятии на слух). Составление небольших рассказов по 
картинкам, по серии картинок, о себе и своей жизни. 

Предложение и слово 
Предложение как способ выражения мысли.  Оформление предложений в 

устной и письменной речи.  
Слово как название чего-либо; разграничение слов и называемых ими 

явлений действительности. Значение слов,  смысловые связи, родственные 
отношения, вопросы к словам, изменение слов в соответствии с вопросами 
(общее знакомство, накопление опыта наблюдений).  

Различение слова и предложения; выделение слов, конструирование, 
преобразование и составление предложений. 
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Фонетика 
Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, 

деление слов на слоги.  
Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство  звукового 

состава слова и его значения. Приёмы интонационного выделения звуков.  
Установление последовательности и количества звуков в слове.    

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных; 
приём выявления ударного гласного звука. Гласный звук как основа слога,  
смыслоразличительная роль звуков и ударения.   

 Различение согласных звуков: твёрдых и мягких, звонких и глухих; общее 
представление о согласных парных и непарных по твёрдости-мягкости и 
глухости-звонкости.  

Графика  
Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. Различение 

звуков и букв. Позиционный способ обозначения звуков буквами (практическое 
освоение применительно к чтению и письму): буквы гласных  для обозначения 
твёрдости или мягкости предшествующего согласного, буква ь как показатель 
мягкости предшествующего согласного звука. Буква й, а также буквы е, ё, ю, я  
как способы обозначения звука [й,].  Разделительные ь и ъ как показатели 
наличия звука [й,] (общее знакомство, освоение чтения слов с этими знаками).  

Правильные названия букв и общее знакомство с русским алфавитом как 
последовательностью букв. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  
Чтение  
Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами (слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов) со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу речи ребёнка; понимание 
читаемого.  Соответствие при чтении предложений, текстов интонации и пауз 
знакам препинания; элементарная выразительность чтения, в том числе 
диалогов, стихотворений. 

Письмо: каллиграфия 
Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки при 

письме (практическое овладение).  Освоение необходимых при письме 
движений, развитие мелкой мускулатуры  руки, глазомера, ориентировки в 
пространстве страницы, координации движений.  

Начертание и название основных элементов букв, письменных строчных и 
прописных букв.  Овладение способами соединения элементов букв и букв при 
письме, знакомство с правилом  выбора  соединения. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 
требований, правил   оформления записей. Формирование элементов 
самооценки написанного с точки зрения качества письма. 

Письмо: орфография и пунктуация 
 Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по предусмотренной 

технологии). Проверка написанного. 
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Освоение  орфографических правил: прописная (заглавная) буква в начале 
предложения, в именах собственных (без термина); раздельное написание слов; 
обозначение гласных в сочетаниях жи–ши,  ча–ща, чу–щу под ударением; 
перенос слов по слогам; освоение пунктуационного оформления  конца 
предложения.  

Знакомство с признаками «опасных при письме мест»: места, требующие 
применения названных правил; буквы на месте безударных гласных, парных по 
глухости-звонкости согласных на конце слова и перед другими парными 
согласными. Первоначальное обучение нахождению орфограмм («опасных при 
письме мест») по освоенным признакам; становление орфографической 
зоркости.  
Систематический курс 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности 
Речь как способ общения людей. Главные требования  к речи: быть понятной 

и вежливой. Деловые сообщения и словесные рисунки как  разновидности речи. 
Речь устная и письменная, особенности оформления мыслей (предложений) в 
устной и письменной форме. Средства выразительности устной речи. 
Правильность и аккуратность письма как важнейшие условия понятности и 
вежливости письменной речи.  

Практическое овладение диалогической формой речи: умением отвечать на 
вопросы и задавать свои; пользоваться формулами речевого этикета в типовых 
ситуациях учебного и бытового общения (просьбы, благодарности и др.), 
начинать и завершать разговор, соблюдать правила общения (не перебивать, 
смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать понимать себя). 
Практическое овладение устной формой монологической речи в ситуации 
общения на уроке: понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в 
обсуждении,  высказывать свою точку зрения. Практическое овладение 
умением работать с текстами и справочными материалами учебника: находить 
нужную информацию и осознанно ею пользоваться для решения учебно-
познавательных задач. 

Правильность и точность как важные качества  хорошей речи, как 
проявление культуры человека. Обучение правильному использованию, 
произношению, изменению слов, построению словосочетаний (в объёме, 
представленном в следующих разделах программы), выбору  средств языка  с 
учётом ситуации и задач общения.    

Родной язык и иностранные языки; речь на родном и иностранном языках; 
роль переводчиков. 

Текст: общее знакомство с признаками; отличие текста от предложения. Тема  
и основная мысль  как стержень текста;  их отражение в заголовке; 
озаглавливание текста. Требования к хорошему тексту,  правила  его 
обдумывания и улучшения после записи.  

Повествование и описание предмета, особенности их содержания и 
построения.  Предложения со значением оценки чего-либо;  особенности их 
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построения.  Роль и место таких предложений  в тексте, выражение в них 
главной мысли.  

Построение несложного  рассуждения (рассуждение-объяснение и 
рассуждение-размышление); способы выражения собственного мнения 
(использование слов:  по-моему, я думаю, что… и др.) 

Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор 
порядка слов. Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение). 

Строение текста,  включающего несколько подтем. План текста и способы 
его создания; составление плана предложенного текста.  Красная строка как 
знак начала текста и его частей. Оформление письменного текста, состоящего 
из нескольких частей.  

Пересказ как способ передачи мыслей автора,  изложение как письменный  
пересказ. Освоение подробного и выборочного изложения, добавления в текст 
собственных суждений.  Общее представление о сжатом изложении.  

Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их 
построения,  выбора языковых средств, оформления: записка, письмо, 
телеграмма, поздравление, кулинарный рецепт, загадка, словесная зарисовка 
(этюд), простая инструкция, объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка. 
Создание текстов этих жанров на основе различных источников (картин, 
рисунков, собственного опыта, наблюдений); обучение улучшению своих 
текстов с точки зрения структуры, построения предложений, правильного, 
точного, выразительного использования языковых средств.  Освоение понятия 
«сочинение»  как общего названия создаваемых текстов, состава и 
последовательности операций, связанных с обдумыванием, написанием и 
корректировкой написанного текста.  

Фонетика  
Характеристика звуков: гласный или согласный; гласный ударный или 

безударный; согласный твёрдый или мягкий, парный или непарный по 
твёрдости-мягкости; согласный глухой или звонкий, парный или непарный по 
глухости-звонкости. Выделение отдельных звуков слова и их 
последовательности; установление количества звуков, их различение;  
элементарная транскрипция (без использования термина) как способ 
обозначения звукового состава слова. Полный фонетический анализ слова как 
компонент фонетико-графического разбора. Деление слов на слоги, выделение 
ударного. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка.  

Графика 
Буквы как знаки звуков; различение звуков и букв. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных (с помощью букв гласных и ь). Обозначение 
звука [й,] разными способами (буквами е, ё, ю, я, а также й); освоение 
использования при обозначении звука [й,] разделительных ь и ъ. Установление 
соотношения звуков и букв в словах с ь для обозначения мягкости, с буквами е, 
ё, ю, я для обозначения звука [й,], с непроизносимыми согласными. Полный 
фонетико-графический анализ слова. Использование небуквенных графических 
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средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки. 
Алфавит: названия букв и их последовательность; использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками. 
Состав слова (морфемика) 
Овладение понятиями «родственные (однокоренные) слова», «корень», 

«приставка», «суффикс», «окончание»; общее представление об основе слова, о 
нулевом окончании, о сложных словах, о значении основы (лексическом) и 
значении окончания (грамматическом) как двух значениях слова. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 
корня, приставки, суффикса; овладение необходимыми для этого способами 
действия. Разбор слова по составу. 

Разграничение однокоренных слов, форм одного и того же слова, синонимов 
и слов с омонимичными корнями. Различение изменяемых и неизменяемых 
слов.  

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа 
над правильностью их употребления, над соответствием отдельных 
приставок и предлогов (в… – в, до… – до, за… – за и др.)  Представление о 
значении некоторых суффиксов и приставок, наблюдение за использованием 
этих морфем для повышения точности и выразительности речи. 

Лексика 
Слово и его значение (значение его основы – лексическое), осознание 

важности его понимания; выявление слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова по тексту или толковому словарю.  
Знакомство со словами, близкими и противоположными по значению 
(синонимами и антонимами); наблюдение за использованием синонимов в 
речи, за выбором точного слова. Представление о прямом и переносном 
значении, о словах, имеющих несколько значений, о происхождении отдельных 
слов и выражений. 

Морфология 
Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на 

который отвечают слова, способами изменения.  Деление  частей речи на 
самостоятельные и служебные. Общее представление о форме слова, о понятии 
«начальной форма», об окончании как выразителе одного из значений слова. 

Имя существительное, его значение и употребление в речи. Собственные 
имена: их значения и написание. Значение имён существительных, отвечающих 
на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, 
женского и среднего рода; использование словаря учебника «Какого рода и 
числа слово?» Изменение имён существительных по числам; имена 
существительные, не имеющие пары по числу . Изменение имён 
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 
имя существительное; овладение необходимым для этого способом действия.  
Различение падежных и смысловых вопросов. Определение принадлежности 
имён существительных к 1-му, 2-му, 3-му склонению. Морфологический анализ 
имён существительных.  
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Соблюдение правил культуры речи при использовании имён 
существительных:  не имеющих форм единственного или множественного 
числа (очки, санки, молоко, сахар), несклоняемых (пальто, метро, кино, 
шоссе),  с окончанием - у в предложном падеже (рот –  во рту, лоб – на лбу, 
лёд – на льду и др.),  с нулевым окончанием или окончанием    -ей в 
родительном падеже множественного числа (место – мест, дело – дел, ёж – 
ежей); форм именительного падежа множественного числа от слов, типа: 
учитель, повар, шофёр и др.; использование словаря учебника «Как правильно 
изменить слово?» 

Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная 
зависимость от имени существительного. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам; наблюдения за изменением имён прилагательных  на –ий, -
ья,  -ин. Использование имён прилагательных в речи для повышения её 
точности и выразительности.  Морфологический анализ имён прилагательных. 

Имя числительное: назначение в речи,  общее представление об  изменении 
по падежам (практическая работа уровне культуры речи и правописания). 

Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён 
числительных, составляющих группу имён.  

Местоимение как часть речи (общее представление). Личные местоимения, 
их назначение, значения местоимений 1-го, 2-го, 3-го лица; правило 
употребления местоимений 3-го лица с предлогами. Склонение личных 
местоимений, их использование для устранения повторов имён 
существительных; предупреждение неудачного употребления местоимений как 
одной из причин неясности речи. 

Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Неопределённая форма 
глагола как его начальная форма,  способ её нахождения. Различение глаголов, 
отвечающих на  вопросы «что делать?» и «что сделать?». 

Изменение глаголов по временам; значение времён и внешние приметы; две 
формы будущего времени. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем 
и будущем времени; значение форм лица. Два спряжения глаголов, способы 
определения спряжения. Изменение глаголов прошедшего времени  по числам 
и родам. Окончания глаголов личные и родовые.  

Морфологический анализ глаголов. 
Работа над правильностью речи: над правильным ударением (звонит, 

позвонишь, послала, начала…), над верным чередованием звуков (бежит – 
бегут, хочешь – хотят); наблюдения за использованием  форм настоящего 
времени вместо прошедшего, форм 2-го лица вместо 1-го для повышения 
выразительности речи. 

Наречие:   основные особенности; значение и употребление в  речи. 
Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос 

«Как пройти?».  Написание наиболее частотных наречий (в словарном 
порядке). 

Предлоги, союзы и, а, но, частица не как  служебные части речи.  Отличие 
предлогов от приставок; участие предлогов в образовании падежных форм 
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имён существительных и местоимений.  Назначение и  использование союзов и, 
а, но; значение и использование частицы не с глаголами. 

Синтаксис 
Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного 

называния предмета, признака,  действия. Строение словосочетания; связь 
членов словосочетания по смыслу и по форме. Значения словосочетаний 
(предмет и его признак; действие и место, время, способ его совершения),  их 
отражение в вопросах: какой? какая? где? куда? когда? как? и др. 
Подчинение имени прилагательного имени существительному в роде, числе и 
падеже, подчинение в падеже имени существительного другому имени 
существительному или глаголу. Предупреждение ошибок в словосочетаниях со 
словами типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, 
гордиться; доехать до …; поехать в (на), приехать  из (с) и т.п.).  

Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о  понятии 
«член предложения».  

Виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 
побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); их 
оформление при письме. 

 Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по 
телефону. Способы  построения предложений при ответе на вопрос 
«Почему?». Практическое освоение  побудительных  предложений  с 
выражением совета, просьбы, пожелания,  требования;  особенности их 
произнесения;  оформление предложений со словом  пожалуйста    в 
письменной речи. 

Нахождение главных членов предложения (подлежащего и сказуемого) как 
его основы. Различение главных и второстепенных членов предложения. Общее 
представление о видах второстепенных членов предложения: определение, 
дополнение, обстоятельство.  Разграничение  распространенных и 
нераспространенных предложений. 

Однородные члены предложения: их назначение, признаки, употребление (на 
практическом уровне); использование бессоюзной связи, союзов и, а, но.  

  Сложные предложения, их отличие от простых: общее представление. 
Орфография и пунктуация  
Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных 

орфограмм:  для гласных – положение без ударения, для согласных – парность 
по глухости-звонкости и положение на конце слова или перед другим 
согласным, кроме сонорных (без термина) и [в,в,]. Признаки других 
распространённых орфограмм: гласные в сочетаниях жи–ши,  ча–ща, чу–щу 
под ударением; первая буква в начале предложения и в собственном имени; 
граница между словами. Формирование орфографической зоркости на основе  
знания опознавательных признаков  основной части орфограмм. 

Приём сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с 
«окошками») как способ  самоконтроля в процессе письма и «ухода» от 
орфографических ошибок.  
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Понятие «орфографическое правило»,  применение правила и обращение к 
орфографическому словарю как способы решения  орфографических  задач.  

Освоение правил выбора написания на месте следующих орфограмм: 
  прописная буква в начале предложения, в собственных именах; 
  раздельное написание слов, предлоги с другими словами, в том числе с 

местоимениями; 
 перенос слов; 
 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;  
  ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед другим 

согласным          ( в сочетаниях [с,т,, з,д,, н,т,,н,щ,, нч]; чк, чн, чт, щн); 
 проверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости 

согласные в корне слова; 
 непроизносимые согласные звуки; 
 непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости 

согласные (в пределах списка); 
 гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и 

суффиксах; 
 разделительные   ь и ъ; 
 ь после шипящих на конце имён существительных в именительном 

падеже (ночь, мяч); 
  безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных 

(кроме существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
 безударные гласные в окончаниях имён прилагательных; 
 безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов; 
 раздельное написание не с глаголами;  
 ь в неопределённой форме глагола, в том числе в сочетании ться; 
 ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа; 
 написание суффиксов -ек – -ик; 
 написание сочетаний ци – цы в положении под ударением и без ударения; 
 соединительные гласные в сложных словах. 
Освоение правил пунктуационного оформления  конца предложения; 

постановка запятой в предложении с однородными членами (простые случаи). 
Проверка написанного: практическое овладение. 
Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми 

гласными и согласными:   
автобус, автомобиль, адрес, аккуратный, аллея, альбом, апельсин, апрель, 

аптека, арбуз, балкон, бассейн, береза, библиотека, билет, ботинки, бросить, 
быстро, вагон, валенки, ванна, варежки, вверх, велосипед, весело, вечер, веять, 
видеть, влево, вниз, вокзал, вокруг, волейбол, воробей, ворона, воскресенье, 
восток, впереди, вправо, встретить, вторник, гараж, гладить, город, горох, 
группа, двадцать, девочка, декабрь, деревня, диван, дождь, дорога, до свидания, 
ездить, желать, жёлтый, жжёт, животное, жужжит, завод, завтра, завтрак, 
заметить, запад, заяц, здесь, знакомиться, здоровье, здравствуй(те), земляника, 
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извините, интересно, исправить, календарь, каникулы, капуста, карандаш, 
карман, картошка, касса, кастрюля, картофель, кефир, килограмм, кипеть, 
класс, клеить, колбаса, коллекция, комбайн, комната, компот, конфета, кончить, 
коридор, коричневый, корова, котлета, красиво, красить, кровать, лазить, 
лапша, лаять, лестница, лопата, магазин, макароны, мальчик, мандарин, 
математика, машина, мебель, медведь, медленно, месяц, минута, молоко, 
молоток, морковь, мороз, Москва, налево, направо, неделя, ноябрь, обед, 
обидеть, облако, огород, огромный, огурец, одиннадцать, октябрь, орех, отдых, 
падать, пальто, пассажир, пенал, печенье, пиджак, пирог, плавать, платок, 
полотенце, помидор, помнить, понедельник, портить, портфель, пошёл, 
праздник, прекрасный, приветливо, природа, прыгать, прямо, пшеница, 
пятница, пятьдесят, рано, растение, ребята, Россия, русский, рюкзак, сапоги, 
сарай, сахар, сверху, сегодня, сейчас, сентябрь, сеять, сзади, синица, сковорода, 
скоро, слева, слушать, слышать, снизу, снова, сметана, сначала, собака, солдат, 
соловей, сорок, сорока, сосиски, спасибо, спокойно, справа, среда, ставить, 
стакан, строить, суббота, тарелка, таять, товарищ, топор, трактор, трамвай, 
троллейбус, ужин, украсить, улица, урожай, ученик, учительница, фамилия, 
февраль, футбол, хозяин, хоккей, хорошо, цыплёнок, человек, четверг, чёрный, 
чувство, шоссе, щенок, экскурсия, электричество, этаж, яблоко, ягода,  язык,   
январь.  

Литературное чтение 
Виды речевой   деятельности 
Аудирование (слушание)   
Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника,  
художественных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 
умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения.   
Чтение   
Чтение вслух 
Плавный слоговой способ  чтения с соблюдением орфоэпических   норм чтения  
(скорость чтения в соответствии  с индивидуальным темпом чтения), 
постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 
читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 
Понимание  читаемого при помощи вопросов по содержанию. 
Умение интонационно оформлять предложения разных типов,  передавать 
основной эмоциональный тон  произведения. 
Чтение по ролям небольших произведений. 
Чтение «про себя» 
Понимание при чтении про себя смысла  доступных по объему и жанру 
произведений.   Умение находить в тексте необходимую информацию 
(выборочное чтение).   
Работа с разными видами текста 
Осознание того, что литературное произведение создано кем-то (народом, 
конкретным человеком), т. е.  преодоление «наивного реализма» в восприятии 
литературы. 
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Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, 
их озаглавливание. Работа с картинным планом. 
Участие в коллективном обсуждении читаемого: умение отвечать на вопросы,  
слушать высказывания одноклассников, дополнять их ответы, используя текст.   
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 
Ориентировка в Содержании (оглавлении) книги. 
Работа с текстом  художественного произведения 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием 
текста.   Определение главной мысли текста, в котором эта мысль  
сформулирована и высказана в конце произведения.  
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 
Элементарная характеристика героя произведения.   Сопоставление поступков 
героев по аналогии или по контрасту.  Сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций,   характеру поступков героев. 
Озаглавливание текста способом выбора точного заголовка  
из  предложенных. Схема, модель текста. Составление картинного плана. 
Ключевые (опорные)  слова.  
Чтение по ролям, драматизация. 
Библиографическая культура. 
Книга  учебная, художественная. Книга как особый вид искусства и  как 
источник  знаний. Элементы книги: обложка (переплет), корешок, страницы, 
содержание (оглавление),   иллюстрации.   
Умение ориентироваться в характере книги 
по ее обложке. Выбор книг на основе  открытого доступа к детским книгам в 
школьной библиотеке. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник.  
Говорение (культура речевого общения)   
Освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:  
отвечать на вопросы по прочитанному; выслушивать, не перебивая, 
собеседника.   
Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так  и 
внеучебного общения. 
Монолог: передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и  
живописного произведения).    
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, сочинение по 
аналогии (небылица,   считалка),  рассказ по иллюстрации.  
Круг  чтения 
Круг чтения в 1 классе составляют, прежде всего, произведения  отечественной 
литературы. Детям предлагаются  произведения малых фольклорных форм: 
песни, загадки, считалки, скороговорки, побасенки, небылицы. При этом  
параллельно с фольклорным произведением дается его литературный аналог. 
Кроме того в программу первого года обучения входят народные и 
литературные сказки, рассказы, стихотворения, тематически актуальные для 
первоклассников: о школьной жизни, морально-нравственных проблемах 
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(честности и лживости, дружелюбии и недоброжелательности, жадности и 
щедрости, хвастливости и скромности, трудолюбии и лени), о забавах детей, о 
природе.  Отбор произведений подчинен в первую очередь принципам 
художественности, тематической актуальности и литературного разнообразия. 

Иностранный язык 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 
особенностям младших школьников и включает следующее. 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 
типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 
характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 
обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 
Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. 
Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 
игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 
животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 
принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 
размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 
Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 
название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 
сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 
детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 
сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 
языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 
магазине). 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения: 
1. Диалогическая форма. Уметь вести: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и меж 
культуродного общения; 
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
• диалог-побуждение к действию. 
2. Монологическая форма. Уметь пользоваться: 
• основными коммуникативными типами  речи: описание, сообщение, рассказ, 
характеристика (персонажей). 
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В русле аудирования - воспринимать на слух и понимать: 
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
• небольшие доступные тексты  в аудиозаписи,  построенные на изученном 
языковом материале. 
В русле чтения - читать: 
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 
так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую  информацию  
(имена  персонажей,  где происходит действие и т. д.). 
В русле письма - владеть: 
• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 
праздником, короткое личное письмо. 

Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквен-ные соответствия. Знаки 
транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 
наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 
слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 
произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными. Дифтонги. Связующее "r" (there is/there are). Ударение в слове, 
фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 
перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 
лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 
усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 
Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 
(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), 
конверсия (play - to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 
специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 
Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), 
составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 
She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 
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(Help me, please.) и отрицательной (Don't be late!) формах. Безличные 
предложения в настоящем времени (It is cold. It's five o'clock.). Предложения с 
оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. 
Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 
союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 
(Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. 
Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, have to. 
Глагольные конструкции "I'd like to ...". Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по правилу и исключения) с 
неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 
существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 
притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 
неопределенные (some, any - некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 
Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Немецкий язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 

Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки 
транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 
наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы 
произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, 
оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, 
фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-
интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 
перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 
лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного 
усвоения). Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немец-
коговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные 
представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, 
-tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kalte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 
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предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и 
специальный вопрос. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, 
wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные пред-
ложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen 
gern.), составным именным сказуемым (Meine Familie ist groB.) и составным 
глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения 
(Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!,). Предло-
жения с оборотом Es gibt ... . Простые распространенные предложения. 
Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 
союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prasens, Futurum, 
Prateritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, 
sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы konnen, wollen, mussen, 
sollen. Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 
определенным/неопределенным и нулевым артиклем. Склонение 
существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, 
dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие 
степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 
30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, uber, 
unter, nach, zwischen, vor. 

Математика 
Признаки, расположение и счет предметов 

Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер, ). Их расположение на 
плоскости (изображение предметов) и в пространстве: слева - справа, сверху – 
снизу, перед – за, между и др. Уточнение понятий «все», «каждый», «любой»,; 
связок «и», «или». Сравнение и классификация предметов по различным 
признакам (свойствам). Счет предметов.  Предметный смысл отношений 
«больше», «меньше», «столько же» Способы установления 
взаимнооднозначного соответствия. 
Числа и величины 

Число и цифра. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 
разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел. Знаки сравнения. Неравенство. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 
(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимость (литр), времени (секунда, 
минута, час). Соотношения между единицами однородных величин. Сравнение 
и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина треть, 
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четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Предметный смысл действий. 
Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 
сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием, 
умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 
выражения Использование свойств арифметических действий в вычислениях 
(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении, 
умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 
многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 
обратное действие, прикидка результата, вычисления на калькуляторе). 
Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование способа 
решения задачи. Представление текста задачи в виде таблицы, схемы, 
диаграммы и других моделей. Задачи, содержащие отношения «больше 
(меньше) на…», « (больше (меньше) в…», разностного и кратного сравнения. 
Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, 
работы, купли – продажи и др. Скорость, время, расстояние; объём работы, 
время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 
др. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Задачи логического 
и комбинаторного характера. 
Геометрические фигуры  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 
прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 
квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для 
выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 
Распознавание и название (куб, шар, параллелепипед пирамида, цилиндр, 
конус). Представление о плоской и кривой поверхности. Объёмная и плоская 
геометрическая фигура. 
Геометрические величины 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр). Вычисление площади 
прямоугольника. 
Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом, измерением 
величин, фиксирование и анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических 
связок и слов «…и / или…», «если, то…», «верно / неверно, что…», «каждый», 
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«все», «не», «найдется», истинность утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 
простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 
столбчатой диаграммы. 
Уравнения. Буквенные выражения 

Запись уравнения. Корень уравнения. Решение уравнений на основе 
применения ранее усвоенных знаний. Выбор (запись) уравнений, 
соответствующих данной схеме, выбор схемы, соответствующей данному 
уравнению, составление уравнений по тексту задачи ( с учетом ранее 
изученного материала. Простые и усложненные уравнения. Буквенные 
выражения. Нахождение значений выражений по данным значениям, входящей 
в него буквы. 

Окружающий мир 

Раздел «Человек и природа» (150 часов) 
Как человек познаёт окружающий мир, источники информации о нём. 
Признаки и свойства предметов, определяемые с помощью зрения, слуха, вкуса, 
осязания. Как сравнивают предметы и объединяют в группы (классифицируют). 
Условные знаки (способ обозначения предметов и явлений окружающего мира, 
указание способа действия, способ предупреждения и др.) как источник 
информации. 
Наблюдения - важнейший способ познания окружающего мира. Органы чувств 
как помощники наблюдателя. Опыт как один из способов познания свойств 
предметов. Качества, необходимые для успешного познания окружающего 
мира (любознательность, наблюдательность, пытливость, воображение, умение 
размышлять и делать выводы). Учёные, изучающие живую и неживую природу, 
человека, быт, культуру, историю народов. Значение эксперимента в изучении 
законов природы. Путешествия в пространстве и «путешествия» во времени как 
способ получения информации об окружающем мире. Археологические 
раскопки – источник знаний о прошлом.  
Объекты окружающего мира: природные и созданные человеком; тела живой и 
неживой природы. Отличие живых существ от тел неживой природы. 
Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травянистые растения, их 
отличительные признаки. Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. 
Ягодные растения, ядовитые ягоды. Правила сбора ягод. Дикорастущие 
растения родного края. Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и 
теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые растения. 
Значение растений для природы и человека. Культурные растения, чем они 
отличаются от дикорастущих растений. Где и как люди выращивают 
культурные растения, что из них изготавливают. Разнообразие растений сада, 
огорода, поля. Хлебные растения. Труд хлебороба. Уважительное отношение к 
хлебу. Растения, выращиваемые в родном крае. Комнатные растения, их 
разнообразие и правила ухода за ними.  
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Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития. 
Строение шляпочного гриба. Пластинчатые и трубчатые грибы. Съедобные, 
несъедобные и ложные грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. 
Правила сбора шляпочных грибов. Другие виды грибов. 
Разнообразие животных. Условия, необходимые для жизни животных. Среда 
обитания и способы питания разных животных (хищные, растительноядные, 
всеядные). Млекопитающие, птицы, насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, их отличия. Значение животных для природы и человека. 
Домашние и дикие животные. Наиболее распространенные животные разных 
групп, обитающие в родном крае (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений).  
Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. 
Заповедники, заказники, зоопарки. Красная книга. Растения и животные 
родного края, занесенные в Красную книгу России (региона). 
Условия, необходимые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, 
свет, минеральные вещества). Представление о растении как живом организме. 
Органы цветкового растения. Значение корневой системы, листьев, стебля, 
цветка для растения. Функции корня, стебля, листа, цветка, плода. Способы 
размножения растений. Вегетативное размножение растений (листом, 
черенком, клубнем, луковицей, корневой порослью). Распространение семян. 
Размножение разных групп животных (насекомые, птицы, рыбы, звери). 
Стадии развития насекомых, земноводных. 
Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, сделанные с их 
помощью. Простейшие, бактерии. Защита организма от болезнетворных 
бактерий. 
Представление о природном сообществе. Природные сообщества моря, озера, 
болота, леса, луга. Разнообразие растений и животных, их приспособляемость к 
условиям обитания. Взаимосвязи растений и животных в природных 
сообществах, пищевые цепи. Экологические проблемы, возникающие в 
результате жизнедеятельности людей (загрязнение морей, озёр, осушение 
болот, вырубка лесов, пожары и др.). Природоохранные меры по сохранению 
лесов и лугов. Организация заповедников, заказников, национальных парков с 
целью сохранения природных сообществ. 
Человек – часть живой природы. Зависимость жизни человека от природы. 
Науки, изучающие организм человека и условия сохранения его здоровья. 
Рождение и развитие человека. Общее представление об организме человека, 
его внутренних органах, о дыхательной, опорно-двигательной, 
пищеварительной, кровеносной, выделительной, нервной системах.  
Основные части скелета, их назначение. Свойства костей и функции 
суставов. Важность правильной осанки, предупреждения искривления 
позвоночника. Мышцы, их назначение. Важность укрепления и тренировки 
мышц. Первая помощь при переломах, растяжении связок. 



 157 

Кровь и её роль в организме. Органы кровообращения: сердце, кровеносные 
сосуды. Необходимость тренировки и бережного отношения к сердцу. Пульс и 
его измерение. Первая помощь при кровотечениях. 
Органы дыхания. Газообмен в лёгких. Инфекционные и простудные 
заболевания органов дыхания, их предупреждение. Вред табачного дыма и 
ядовитых газов на органы кровообращения и дыхания. Важность пребывания 
на свежем воздухе.  
Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органы 
пищеварения. Зубы, их роль в пищеварении. Уход за зубами. Источники 
пищевых отравлений. Предупреждение заболеваний органов пищеварения.  
Органы выделения. Функции почек и кожи. Гигиена кожи. Первая помощь 
при обморожениях и ожогах. Закаливание организма. 
Органы зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. Гигиена органов чувств; 
предупреждение их заболеваний. Элементарные представления об их 
строении. 
Нервная система, её значение для организма. Роль головного и спинного мозга. 
Роль природы в сохранении и укреплении нервной системы. 
Личная ответственность за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 
людей. Уважительное отношение к людям с  нарушениями здоровья и забота о 
них. Как лечились наши предки. 
Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и веществ. Свойства веществ. 
Твердое, жидкое, газообразное состояния вещества. Общее представление о 
строении вещества, его мельчайших частицах.  
Значение воздуха для живых существ. Воздух – смесь газов (азот, кислород, 
углекислый газ и другие газы). Свойства чистого воздуха. Примеси в воздухе. 
Источники загрязнения воздуха.  
Значение воды для живого. Свойства воды. Три состояния воды (лёд, пар, 
вода). Свойства снега и льда. Вода в природе: туман, роса, изморозь, иней, их 
образование. Круговорот воды в природе.  
Разнообразие горных пород и минералов. Свойства минералов, их изучение. 
Полезные ископаемые и их использование (строительные материалы, 
металлические руды, горючие полезные ископаемые). Экологические 
проблемы, связанные с добычей, перевозкой и переработкой полезных 
ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. 
Почва и её значение для живого. Как образуется почва. Состав почвы. 
Плодородие почвы – главное отличие от горной породы. Обитатели почвы. 
Разрушение почвы водой, ветрами, в результате деятельности человека.  Меры 
по защите воздуха, воды, почвы от загрязнения. 
Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. 
Атмосферные явления (облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за 
ними, их условные обозначения. Образование облаков, их разнообразие. 
Перистые, кучевые, слоистые, грозовые облака. Осадки: дождь, снег, град. 
Экологические проблемы, связанные с облаками. Движение воздуха. Общее 
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представление о чрезвычайных погодных явлениях (грозы, ураганы, цунами и 
др.). Правила безопасного поведения во время грозы.  
Погода и её составляющие: температура воздуха, состояние облачности, 
осадки, скорость ветра. Термометр. Измерение температуры воздуха. Дневник 
наблюдений за погодой. Прогноз погоды и его важность для 
жизнедеятельности человека. Профессия метеоролог. Современная 
метеослужба.  
Смена дня и ночи, смена времен года как пример периодически 
повторяющихся природных явлений. Изменение положения Солнца на небе и 
длительности светового дня в течение года. Особые дни года: 21 марта, 22 
июня, 23 сентября, 22 декабря.  
Сезонные явления в природе. Осенние месяцы. Осенние изменения в 
неживой и живой природе (снижение высоты Солнца над горизонтом, 
уменьшение продолжительности дня, похолодание, заморозки, дожди, 
изменение окраски листьев, листопад, перелёты птиц, линька животных). 
Осенние заботы в жизни человека. 
Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое положение 
Солнца над горизонтом, короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, 
снеговой покров, ледостав, изморозь. Зимний период в жизни растений и 
животных. Забота человека о сохранности растений и животных зимой. 
Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение 
Солнца над горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение 
температуры воздуха, таяние снега и льда, сокодвижение, развёртывание 
листьев, первоцветы, появление потомства у диких и домашних животных, 
прилет и гнездование птиц, высиживание птенцов. Весенние заботы человека. 
Изменения в неживой и живой природе с приходом лета. 
Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на земной 
поверхности. Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение на 
глобусе и карте полушарий. Формы земной суши: горы и равнины, их 
разнообразие. Холм, части холма (вершина, склон, подошва). Овраги, их 
образование и борьба с ними. Разнообразие гор. Горы и люди (дороги в горах, 
горные санатории, спорт и др.). 
Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и отвалы, свалки из пустых 
пород. Важность сохранения красоты и чистоты земли. 
Вода на Земле. Группы водоёмов: естественные и искусственные; пресные и 
солёные. Естественные водоёмы: океан, море, озеро, река. Река – постоянный 
водный поток. Части реки: исток, притоки, устье. Болото, его значение для рек. 
Искусственные водоёмы: водохранилище, пруд, канал.  
Важность сохранения чистоты источников питьевой воды и необходимость 
экономного её расходования в быту. Проблема загрязнения (очистки) водоёмов 
бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными отходами. Проблемы 
сохранения природных богатств материков и океанов, чистоты морей. 
Международная Красная книга. 
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Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном и ночном 
небе. Первые представления о небесных телах. Звёзды и созвездия. 
Изображение звёзд и созвездий на звёздных картах. Кометы, метеоры, 
метеориты. Красота ночного неба.  
Звёзды и планеты. Звезды – раскалённые космические тела. Планеты – 
холодные космические тела. Солнце - ближайшая к Земле звезда, источник 
света и тепла. Значение солнечного света и тепла для растений, животных, 
человека. Опасность солнечного ожога и теплового удара.  
Земля – планета. Общее представление о её форме, размерах и движении 
(вращение вокруг своей оси, обращение вокруг Солнца). Представления 
древних о Земле. Луна – естественный спутник Земли. Изменения видимой 
формы Луны (фазы Луны). Первый полет человека вокруг Земли, первый 
космонавт мира – Ю.А.Гагарин. Вид Земли из космоса. Искусственные 
спутники Земли. Первые космические полеты на Луну.  
Общее представление о Солнечной системе, её составе и разнообразии 
планет. Место Земли в Солнечной системе, её соседи.  
Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план 
предмета. Масштаб. План местности. Условные знаки на плане городской и 
сельской местности. Важность умения ориентироваться на земной поверхности. 
Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование на местности по Солнцу, 
местным признакам. Компас, его устройство, использование для 
ориентирования на местности. 
Географическая карта, её отличие от плана местности. Условные знаки 
физической карты: обозначения равнин, гор, водоёмов, населённых пунктов, 
границ государств, полезных ископаемых. Историческая карта, её отличие от 
физической карты. Изображение событий на исторической карте. Звёздная 
карта, изображение звёзд и созвездий (общее представление). 
Глобус – модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюса, экватор, 
меридианы, параллели). Модель Солнечной системы. 
Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря, 
омывающие территорию России. Крупнейшие равнины, горные системы, реки 
и озёра, залежи полезных ископаемых России.  
Общее представление о природных зонах, их разнообразии. Зона арктических 
пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории России. 
Климатические условия, особенности рельефа, водоёмы, растительный и 
животный мир разных природных зон. Приспособляемость растений и 
животных к условиям обитания.  
Условия жизни и занятия коренного населения в разных природных зонах. 
Экологические проблемы, возникающие в результате деятельности человека, и 
пути их решения. Организация заповедников, заказников, национальных парков 
в природных зонах. Горные районы на карте России. Разнообразие растений и 
животных на разных высотах в горах. Занятия жителей гор. 
Правила безопасной жизни (12 часов) 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Роль природы в сохранении и 
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укреплении здоровья. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 
как условие сохранения и укрепления здоровья. Спорт и здоровье. Личная 
гигиена школьника. Важность сохранения здоровья органов чувств.  
Азбука безопасности. Дорога от дома до школы, правила безопасного 
поведения на улице, в транспорте. Правила дорожного движения – гарантия 
безопасности на улицах города. Правила безопасного поведения дома 
(безопасное пользование бытовыми электрическими приборами, правила 
обращения с газом, водой, противопожарная безопасность). Телефоны 
экстренной помощи (несчастный случай, пожар, злоумышленник, утечка газа и 
др.). 
Правила безопасного поведения в природе (в горах, у водоёмов, во время 
грозы, под солнечными лучами), при встрече с разными животными. 
Опасность пребывания на свалках. Оказание первой помощи при лёгких 
травмах (порез, ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных свойств 
растений.  
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг 
каждого человека. 
Раздел «Человек и общество» (108 часов) 
Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с 
классом, рабочим местом, со школой и пришкольным участком. Правила 
поведения в классе, в школе, на пришкольном участке. 
Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация 
рабочего места в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух и др.). 
Внешний вид и соблюдение личной гигиены. Разнообразие уроков, их 
расписание. Особенности урока «Окружающий мир».  
Культура общения в семье, в школе, в общественных местах. Учителя, 
одноклассники, друзья, ценность добрых уважительных отношений с ними.  
Тело человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость физических 
упражнений). Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Режим дня 
младшего школьника, чередование труда и отдыха. Важность здорового сна.  
Человек – разумное существо. Отличия человека от животных. 
Общество – совокупность людей, объединённых общей культурой и 
совместной деятельностью. Человек – член общества. Культура общения людей 
(с взрослыми, сверстниками, незнакомыми людьми и др.), важность 
внимательного, вежливого, уважительного отношения к окружающим. 
Эмоциональное состояние человека, проявление чувств. Некрасивое 
поведение человека (грубость, нечестность, жадность, жестокость). Друзья, 
взаимоотношения с ними. Духовная красота человека (щедрость, искренность, 
честность, доброта, умение дружить).  
Семья – ячейка общества, его основа. Члены семьи, поколения. Имя, 
отчество, фамилия, их происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие 
поколения). Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге. 
Семейный бюджет. Домашнее хозяйство. Обязанности ребенка в семье 
(забота о младших, стариках, больных, помощь взрослым). Место работы 
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членов семьи, их профессии. Труд, отдых, семейные праздники. Семейные 
реликвии и традиции.  
Значение труда для человека и общества. Разнообразие профессий: учёные, 
деятели литературы и искусства, учитель, врач, археолог и др. Важность и 
необходимость профессии эколог в современном мире. Наиболее 
распространённые профессии в городе, селе. 
Как человек научился считать время. Старинные и современные устройства для 
счёта времени. Разнообразие часов.  
Значение транспорта в жизни общества. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Экологические проблемы города, 
связанные с транспортом. Экологически чистые виды транспорта. Значение 
средств связи в жизни людей. Старинные и современные средства связи: почта, 
телеграф, мобильный телефон, электронная почта. Средства массовой информации: 
радио, телевидение, пресса, Интернет.  
Красота природная и рукотворная. Человек – создатель и носитель культуры. 
Мир искусства. Виды художественного творчества: литература, музыка, 
живопись, скульптура, театр, кино. Образы природных пейзажей, времён года в 
искусстве: в поэзии, на художественных полотнах и др. 
Талант и трудолюбие. Творчество и мастерство человека. Красота изделий 
народных мастеров. Природные материалы, используемые человеком для 
изделий, как их беречь. Национальные узоры в одежде и предметах быта. 
Почитание Солнца древними. Образ Солнца в произведениях народного 
творчества. 
Музеи, их значение в жизни общества. Исторический и краеведческий музеи, 
их экспонаты.  Художественные музеи - хранилища старинных и современных 
произведений искусства. Увлечение коллекционированием, домашний музей. 
Памятники культуры на ближайших улицах родного города (села), важность 
бережного отношения к ним. Симметричные и несимметричные объекты 
окружающего мира. Использование разных видов симметрии в творениях 
человека. 
Родина, соотечественники. Россия - многонациональное государство мира. 
Народы, населяющие Российскую Федерацию, их национальные традиции. (на 
примере народов родного края). Уважительное отношение к своему и другим 
народам. Русский язык — государственный язык России. 
Территория Российской Федерации. Государственная граница России, её 
сухопутные и морские границы. Государственные символы России: флаг, герб, 
гимн. Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной 
закон Российской Федерации. Права и обязанности граждан. Права ребёнка. 
Президент Российской Федерации – глава государства. Праздник и его значение 
в жизни общества. Государственные праздники: День защитника Отечества, День 
Победы, День весны и труда, День России, День народного  единства, День 
Конституции, День защиты детей и др.  
Москва – столица России. Расположение Москвы на карте России. Основание 
Москвы, происхождение названия, герб столицы. Москва - центр управления 
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страной. Некоторые достопримечательности столицы России (Большой театр, 
стадион Лужники, московское метро и др.). Российские города: города-
миллионеры, города-герои, древние города, их достопримечательности. 
Общее представление о гербах городов. Санкт-Петербург и его 
достопримечательности (Зимний дворец,  памятник Петру 1 — Медный всадник, 
разводные мосты через Неву и др.). Санкт-Петербург - столица России в 
прошлом. Города Золотого кольца России (по выбору).  
Горожане и селяне. Условия жизни в городе (селе). Промышленные и жилые 
районы города. Культурные центры города (библиотеки, музеи, театры, 
стадионы и др.). Проблемы современного города (транспорт, переработка 
отходов, чистота и др.). Проблема загрязнения окружающей среды. Важность 
озеленения городов.  
Родной край – частица России. Родной регион (область, край, республика) и его 
местонахождение на карте. Особенности рельефа, водоёмы, полезные 
ископаемые родного края и способы их добычи.  
Административный центр региона: название, отличительные символы (герб, 
флаг), расположение на карте. Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи 
и характерные особенности быта (2–3 примера). Некоторые яркие события истории 
родного края: дата основания, возможное происхождение названия, события 
истории и культуры, происходившие на его территории. Известные люди края.  
Родной город, село. Главные достопримечательности населенного пункта: 
памятники истории и культуры, святые места памяти землякам, погибшим в 
боях за Родину. Основные занятия жителей, места отдыха. Особенности 
природы, её красота. Как создавать и беречь красоту и чистоту своего города 
(села, территории дома, школьного двора). Правила экологически грамотного 
поведения в природе. 
Наука история. Важность исторических знаний для людей. Исторические 
источники. Значение археологических раскопок. Родной язык и народный 
фольклор как источники знаний о быте и культуре народа. 
Старинный уклад жизни наших предков. Природа в их жизни и верованиях. 
Повседневные заботы, обряды, обычаи в течение года. Наблюдения за 
природными явлениями и их отражение в народных приметах, поговорках (на 
местном материале). Отличие месяцеслова, составленного нашими предками, 
от современного календаря. Собирательство, охота, рыболовство, 
бортничество. Начало земледелия и животноводства.  
Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. Устройство старинной 
избы. Домашняя утварь. Традиционная пища наших предков, отношение к 
курению. Как лечились наши предки. Занятия сельских жителей. Как 
обрабатывали почву наши предки.  
Возникновение городов на Руси. Старинный город-крепость. Знаменитые 
старинные города. Исторические центры современных городов - архитектурные 
памятники России. Занятия горожан в старину. Гончарное, кузнечное, 
художественная роспись и другие ремесла наших предков. Значение дерева в 
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жизни наших предков. Деревянное зодчество. Знаменитые памятники 
деревянного зодчества. 
Жилища, народные промыслы и ремёсла коренных жителей родного края. 
Памятники старины, сохранившиеся в родном крае. 
Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. Товарообмен. Появление денег. 
Старинные и современные деньги.  
Одежда сельских и городских жителей в старину. Элементы старинной 
одежды и их назначение. Одежда людей разных сословий. Старинная и 
современная мода. Национальные одежды жителей родного края. 
Общее представление об обучении детей в старину, о школьной форме, 
принадлежностях, учебниках. Появление школ, гимназий, лицеев, 
университетов. Учреждения образования в родном крае. 
Важность охраны исторических памятников, памятников культуры и быта. 
Восточные славяне и их соседи. Устройство древнерусского городища. 
Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Крещение 
Руси. Старинные русские города - памятники культуры Древней Руси. 
Распад Древней Руси на отдельные княжества и земли. Первое упоминание  в 
летописи о Москве. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII веке.  
Монгольское нашествие. Ордынское владычество. Вторжение шведов и 
немецких рыцарей в северо-западные пределы Руси: Невская битва, Ледовое 
побоище. Александр Невский.  
Москва – центр объединения русских земель. Куликовская битва. Дмитрий 
Донской. Иван III. Образование Московского государства. Иван Грозный. 
Московский Кремль и его соборы - памятники культуры России XV века. 
Смутное время в России в начале XVII века. Ополчение К. Минина и Д. 
Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии 
Романовых. Закрепощение крестьян. Исторические памятники Красной 
площади Москвы, памятники истории родного края XIV–XVII веков. 
Петр Великий – первый император Российской империи, его деятельность по 
укреплению и расширению России. Санкт-Петербург - новая столица России. 
Изменения в жизни дворян и простых людей во время правления Петра 
Великого. Академия наук. М.В. Ломоносов. Российская империя времен 
Екатерины II: выход России к берегам Черного моря, жизнь и быт населения, 
памятники культуры. 
Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. 
Освобождение крестьян от крепостной зависимости. Развитие 
промышленности, науки, образования. Отражение исторических событий 
России и родного края XVIII-XIX веков в памятниках архитектуры и 
произведениях искусства. 
Революционные события 1917 года, приход к власти большевиков. 
Гражданская война. Образование Советского Союза. Успехи и трудности 
строительства социалистического хозяйства в 1920–1930-е годы. 
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Ратный и трудовой подвиг 
народа в годы войны. Г. К. Жуков. 9 мая - День Победы, память о Великой 
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Отечественной войне. Ветераны войны и тыла, памятные места боев 
(памятники воинам) родного края. 
Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после войны. Освоение 
космического пространства. Ю. Гагарин. Начало новой России. 
Государственное устройство современной России. Д. А. Медведев. В. В. 
Путин. Кем и чем гордится Россия. Выдающиеся люди нашего Отечества. 
Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии 
новых земель. Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки, Америки, 
Австралии, Антарктиды. Кругосветные путешествия. Имена российских 
путешественников на карте мира, России и родного края. Природа материков. 
Проблема сохранения природных богатств Земли. Международная Красная 
книга. Коренные народы континентов (одежда, жилища, занятия).  
Многообразие стран и народов на Земле. Знакомство с некоторыми странами: 
название, расположение на карте, столица, основные достопримечательности.  

Искусство 
Изобразительное искусство 

Учебный материал программы по изобразительному искусству  представлен 
следующими компонентами образования: «Эстетическое восприятие», «Виды 
художественной деятельности», «Язык изобразительного искусства», 
«Значимые темы художественного творчества (искусства)». Все эти 
направления работы в разной мере присутствуют на каждом уроке и 
способствуют раскрытию разных сторон изобразительного искусства: 
ценностно-ориентационную, типологическую, языковую и деятельностную. 
«Значимые темы искусства» в программе каждого класса объединены в четыре 
модуля «Художник и мир природы», «Художник и мир животных», 
«Художник и мир человека» и «Художник и мир искусства», содержание 
которых помогают ребёнку представить целостную картину мира, 
эмоционально-ценностно относиться к окружающей ребёнка действительности: 
живой и неживой природе, человеку, обществу, искусству; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 
состояние и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка. 
Компонент художественного образования - «Эстетическое восприятие», 
раскрывая художественно-образную специфику содержания видов и жанров 
изобразительного искусства, предполагает переживание и осознание смысла 
произведения, эмоциональное созерцание объектов и явлений природы. Опыт 
эстетического (художественного) восприятия выражается в умении:  
– выражать своё эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, 
шедеврам отечественного и мирового искусства; 
– различать основные виды художественной деятельности, понимать их 
специфику: графика, живопись, скульптура, архитектура (художественное 
конструирование и моделирование), декоративно прикладное искусство 
(дизайн); 
– различать основные жанры пластических искусств, понимать их специфику: 
портрет, пейзаж, натюрморт, сказочный жанр, исторический жанр, 
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анималистический жанр, иллюстрация и  др.; 
– участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 
художественных произведений, переживать и понимать образную специфику 
произведения;  
– понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 
художественной фотографии; 
– различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 
произведениях изобразительного искусства,  уметь  объяснять их разницу. 
 «Виды художественной деятельности» - компонент содержания 
художественного образования, создающий условия для получения 
практического художественно-творческого опыта работы с разнообразными 
техниками и материалами изобразительной, конструктивной и декоративной 
творческой деятельности, способствующий развитию навыков работы с: 
– живописными материалами и техниками: акварель, гуашь, пастель (сухая  и 
масляная) и др.; 
– графическими материалами: простой карандаш, цветные карандаши, 
фломастеры, маркеры, тушь, гелевые или шариковые ручки и техниками: 
граттаж, гравюра наклейками, кляксография, монотипия и др.;   
– скульптурными материалами: пластилин или глина; 
– конструктивными материалами: бумага цветная и белая, картон, ножницы и 
клей, «бросовые», природные и смешанные материалы и др. 
 «Язык изобразительного искусства» – компонент художественного 
образования. Являясь «азбукой искусства», он  даёт инструментарий для 
практической реализации замысла ученика и нацелен на то, чтобы выпускник 
научился использовать композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру 
как средства художественного выражения: 
– Композиция: знать и применять элементарные приёмы композиции на 
плоскости и в пространстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и 
диагональ в построении композиции, знать и применять основные  пропорции 
предметного окружения; использовать линию горизонта, элементарные 
перспективные сокращения: ближе – больше, дальше – меньше, загораживание; 
роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 
толстое, спокойное и динамичное и т.д.; композиционный центр; главное и 
второстепенное в композиции; симметрия и асимметрия. 
– Цвет: различать основные и составные, тёплые и холодные  цвета, 
использовать смешанные и локальные цвета в собственной учебно-творческой 
деятельности; передавать с помощью цвета характер персонажа, его 
эмоциональное состояние, использовать выразительные свойства материалов и 
техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, аппликация, коллаж, витраж и 
др.) при изображении реального и фантастического мира. 
– Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие 
линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные 
и др.), использовать их знаково-символическое значение; передавать с 
помощью линии, штриха, пятна, точки эмоциональное состояние природы, 
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человека, животного. 
– Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на 
плоскости и в пространстве; использовать сходство и контраст простых 
геометрических форм (круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник и др.);  
в изобразительном творчестве, использовать выразительные свойства силуэта в 
передаче характера персонажа;  основных пропорций животных и человека, 
форму и конструкцию архитектурных построек. 
–  Объём: умение применять способы передачи объёма разными 
художественными материалами (пластилин, бумага, картон и др.);  в 
творческой деятельности использовать выразительные возможности 
геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их сочетаний, форму и 
конструкцию архитектурных построек; через выразительность объёмных и 
рельефных композиций, передавать  основные пропорции животных и 
человека. 
– Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности 
фактуру разных художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, 
выпуклая, колючая, мягкая, пастозная и др.; 
– Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, 
беспокойный, замедленный, порывистый и т.п.), использовать ритм линий, 
пятен, цвета, объёмов в передаче эмоционального состояния, движения и 
динамики; различать специфику ритма в декоративно-прикладном искусстве, 
живописи, графике, скульптуре, архитектуре;  выполнять ритмически 
организованные рисунки, орнаментальные и шрифтовые композиции, 
используя язык компьютерной графики в программе Point. 
Четвёртый компонент содержания художественного образования  «Значимые 
темы искусства»  определяет основные разделы программы «Художник и мир 
природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир человека» и 
«Художник и мир искусства», намечает эмоционально-ценностную 
направленность тематики практических заданий. 
В первом разделе «Художник и мир природы» определяется зависимость 
человека от природных условий, которые влияют на формирование 
представлений человека о мире, способствуют зарождению разных форм 
художественного освоения действительности.  Природа дарит художнику 
материалы для творчества, которые он использует в живописи, графике, 
скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Любование 
небом, землей, цветами, травами, деревьями, полями, лесами, озерами и др., 
наблюдение за изменением природы осенью, зимой, весной и летом, в 
утренние, дневные, вечерние и ночные часы  является основой эстетического 
восприятия художника-пейзажиста. Выразительность пейзажа разных 
географических широт. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 
русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством художников, 
работающих в жанре пейзажа и натюрморта.  
Второй раздел «Художник и мир животных» расширяет детские представления 
об анималистическом жанре: изображение и лепка домашних и диких 
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животных, птиц, насекомых, иллюстрация сказок про животных, сочинение 
образов фантастических зверей. Художник учится у природы, изучает 
постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, раковина 
улитка и т.д.  Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 
зарубежного искусства, знакомство с творчеством художников, работающих в 
анималистическом жанре. 
Третий раздел «Художник и мир человека» расширяет горизонты детского 
познания окружающего мира - мира человека. Жанр портрета. Образ человека в 
искусстве разных народов. Образ современника. Образ защитника отечества. 
Семья, как главная ценность для ребенка. Создание с помощью разных 
художественных материалов изобразительных образов мам и пап, бабушек и 
дедушек, братьев и сестер.  Изображение семейных и государственных 
праздников, как формы выражения отношение школьника к важным событиям  
жизни. Приёмы художественного отражения действительности, выраженные в 
аппозициях «высокий - низкий», «большой - маленький», «далекий - близкий» 
находят у детей выразительные формы воплощения во время иллюстрации 
любимых литературных произведений: сказок, стихов и загадок, знакомства с 
чудесами света, известными скульптурами и архитектурными постройками. 
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Единство 
декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 
костюма.  
В четвёртом разделе «Художник и мир искусства»  осуществляется связь 
изобразительного искусства  с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. 
Приобщение к мировой художественной культуре происходит через знакомство 
с кукольным и теневым театром, театром оперы и балета, искусством 
мультипликации, книжной графики и костюма. Анализ и создание образов 
персонажей, побуждающих лучшие человеческие чувства: доброту, 
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. и, - вызывающих 
гнев, раздражение, презрение и т.д., образов, символизирующих явления 
природы: огонь, воду, весну, дождь и т.д. Знакомство с мировыми шедеврами 
изобразительного искусства, которые хранятся в Третьяковской галерее, 
Эрмитаже, Русском музее, Лувре и других музеях. Города-музеи: Москва, 
Санкт-Петербург и др. Музеи под открытым небом (Кижи и др.). Музей 
игрушки. Краеведческий музей. Детские картинные галереи и выставки 
детского изобразительного творчества. 
Четыре раздела программы по изобразительному искусству «Природа и 
художник» нашли отражение в тематическом планировании системы 
художественно-творческих занятий. 

Музыка 
Музыка в жизни человека. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческого состояния. Отражение в музыкальных звуках 
явлений природы, настроений, чувств и характера человека. 
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Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 
музыки. Сходство и различие. Многообразие музыкальных жанров и стилей. 
Песня, танец и марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 
маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и 
поэтический фольклор народов России: песни, танцы, действа, обряды, игры-
драматизации и др. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонация как озвученное состояние, выражение чувств и мыслей 
человека. Интонации в разговорной и музыкальной речи. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Средства музыкальной выразительности (мелодия, 
ритм, темп, динамика, тембр, лад, и др.). 

Интонация и развитие – основа музыки. Принципы развития музыки: повтор 
и контраст. Этапы развертывания музыкальной мысли: вступление, 
изложение, развитие, заключение.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор – 
исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов. Графическая запись музыки. Элементы нотной грамоты. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Музыкальное 
произведение. Единство содержания и формы в музыке. Формы простые, 
сложные, циклические. Бытование музыкальных произведений. 
Музыкальная картина мира. 

Интонационно-образное богатство музыкального мира. Общее 
представление о музыкальной жизни страны. Детские хоровые, 
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 
исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 
Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 
видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 
женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 
симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 
мира. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. 
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера 
и музыкальный язык. 

Технология 
1 класс (33 часа) 
Узнаём, как работают мастера (1 час) 

Что изучают на уроках технологии. Материалы и инструменты для уроков 
технологии. Правила поведения и организации работы на уроках технологи. 
Учимся работать с разными материалами (12 часов) 

Лепка из пластилина. Инструменты и приспособления для работы с 
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пластилином, подготовка пластилина к работе, приемы обработки пластилина. 
Изготовление простых форм из пластилина: лепка по образцу, по памяти и по 
представлению. 

Работа с бумагой. Простые приемы обработки бумаги: сгибание, 
складывание, разрезание. Правила техники безопасности при работе с 
ножницами. Изготовление простых форм из бумаги способом складывания. 
Работа со схемой, графической инструкцией. Изготовление квадрата из 
прямоугольной полосы. 

Особенности работы с природными материалами. Аппликация из 
засушенных листьев. 

Работа с яичной скорлупкой. Создание образа по ассоциации с исходной 
формой.  

Фольга как поделочный материал. Лепка из фольги. 
Поднимаемся по ступенькам мастерства (12 часов) 

Шаблон, его назначение; разметка деталей по шаблону. Приемы 
рациональной разметки. Разметка форм по линейке и сгибанием 
(комбинированный способ). Новые приемы работы с пластилином. Создание 
форм и образов разными способами: из отдельных частей и из целого куска 
пластилина. Крепированная бумага как поделочный материал; приемы 
обработки крепированной бумаги для создания различных форм.  

Новые приемы обработки бумаги; сгибание картона и плотной бумаги, 
обработка сгибов. Простые приемы работы с нитками и иглой. Изготовление 
кисточки, рамки из ниток; пришивание пуговиц. Отмеривание ниток для 
изготовления кисточки и для шитья. Завязывание узелка. Правила безопасной 
работы с иглой. 

Поролон как поделочный материал; особенности разметки деталей на 
поролоне, обработка поролона. Использование вторичных материалов для 
поделок. 
Конструируем и решаем  задачи (8 часов) 

Конструирование на плоскости по образцу, по модели и заданным 
условиям. Аппликации из геометрических и других фигур. Конструирование 
объемных форм путем простых пластических трансформаций бумажного листа. 
Создание художественного образа на основе воображения и творческого 
использования материалов. Декоративно-художественные аппликации. 

Работа с набором «Конструктор». Основные детали и способы сборки 
конструкций из набора «Конструктор» (любого вида). Анализ устройства 
образца, отбор необходимых деталей, воссоздание конструкции по образцу. 
2 класс (34 часа) 
Новые приемы работы и средства выразительности в изделиях  (8 часов).  

Свойства материалов, их изменение и использование в работе над 
изделиями. Изготовление квадрата. Оригами. Композиция. Общее понятие о 
композиции. Ошибки при составлении композиции. 

Простые симметричные формы. Разметка и вырезание симметричных 
форм. Симметрия и асимметрия в композиции. Использование симметрии и 
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асимметрии  в изделии. 
Особенности свойств природных материалов и их использование в 

различных изделиях для создания образа. Приемы работы с различными 
природными материалами. Композиция из засушенных растений. Создание 
изделий из природных материалов на ассоциативно-образной основе 
(«Превращения»; «Лесная скульптура»).  
Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и 
оформление изделий для праздника (9 часов) 

Привила и приемы разметки прямоугольника от двух прямых углов. 
Упражнения. Что такое развертка объемного изделия. Получение и построение 
прямоугольной развертки. упражнения в построении прямоугольных разверток. 
Решение задач на мысленную трансформацию форм, расчетно-измерительных 
и вычислительных. Использование особенностей конструкции и оформления в 
изделиях для решения художественно-конструкторских задач. Изготовление 
изделий для встречи Нового года и Рождества (поздравительная открытка, 
коробочка, упаковка для подарка, фонарик, ёлочка). 
Изделия по мотивам народных образцов (4 часа) 

Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах 
народного быта; отражение культурных традиций в бытовых изделиях. 
Весеннее печенье «Тетерки». Раньше из соломки – теперь из ниток. Народная 
глиняная игрушка. Птица-солнце из дерева и щепы. Изготовление изделий из 
различных материалов на основе правил и канонов народной культуры. 
Обработка ткани. Изделия из ткани (7 часов) 

Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из ткани. 
Полотняное переплетение нитей в тканях. Разметка способом продергивания 
нити. Выполнение бахромы. Шов «вперед иголку», вышивка швом «вперед 
иголку». Изготовление изделий из ткани с использованием освоенных способов 
работы (дорожная и декоративная игольницы, салфетка).  
Декоративно-прикладные изделия различного назначения (6 часов) 

Конструирование игрушек из шаровидных форм (клубков, помпонов). 
Способы соединения деталей; отделка изделий. Мозаика. Использование 
мозаики в украшении зданий; материалы для мозаики. Особенности мозаики 
как художественной техники. Основные правила изготовления мозаики. 
Технология изготовления барельефа. Сюжеты для барельефов. Переработка 
форм природы и окружающего мира в декоративно-художественные формы в 
барельефе. Изготовление декоративной пластины в технике барельефа. 
Декоративная ваза. Связь формы, размера, отделки вазы с букетом. Различные 
способы изготовления и отделки изделия. Лепка вазы из пластилина и 
декорирование (барельеф, мозаика, роспись).  

Декоративная книжка-календарь. Связь образа и конструкции книжки с 
назначением изделия. Изготовление записной книжки. Разметка, изготовление 
деталей и сборка изделия с использованием освоенных способов и приемов 
работы. 
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3 класс (34 часа) 
Формы и образы природы – образец для мастера (10часов) 

Рукотворный мир – мир «второй природы». Компьютерные технологии на 
службе человека, возможности их использования в создании рукотворного 
мира. 

Образы природы в изделиях мастеров. Передача наиболее характерных 
деталей в условных формах оригами. Новые приемы изготовления изделий из 
бумаги способом складывания. Силуэт: красота линий и форм. Особенности 
силуэтных изображений, их разновидности и способы вырезания из бумаги. 
Выразительность силуэтных изображений. Изготовление узоров-силуэтов в 
квадрате и в полосе. Переработка образов природы при изготовлении бытовых 
вещей: в посуде, изделиях из бисера и пр. Технология изготовления 
декоративных изделий из бисера. 
Характер и настроение вещи (9 часов) 

Зависимость выбора формы, цвета, деталей отделки в изделии от его 
назначения. Конструирование изделий определенного назначения (передача 
«характера и настроения» в вещах): пригласительных билетов и 
поздравительных открыток, настольных карточек, упаковок для подарков, 
елочных украшений.  

Новые приемы построения форм и разметки деталей изделия. Разметка на 
листе неправильной формы с помощью угольника. Бумажная пластика. 
Конструирование объемных изделий из бумаги. Приемы работы с циркулем. 
Разметка деталей, построение форм с помощью циркуля. Конструирование и 
изготовление изделий с использованием циркуля. 
 Красота и уют нашего дома. Гармония стиля (9 часов) 

Общее понятие о стилевой гармонии в комплектах вещей. 
Конструирование и изготовление вещей с учетом требований стилевой 
гармонии; новые приемы обработки ткани. Изготовление простейшей выкройки 
из бумаги. Разметка и раскрой парных деталей. Синтепон; разметка деталей на 
синтепоне. Сборка и отделка изделий из ткани.  

Стилевые особенности записных книжек разного назначения. 
Конструирование записной книжки в мягкой обложке. 
От мира природы – к миру вещей (6 часов) 

Чудесный материал – соломка. Конструирование изделий из соломки. 
Использование человеком конструктивных особенностей природных объектов 
в рукотворных изделиях. Неподвижные и подвижные соединения и их 
использование в конструкциях. Конструирование изделий с неподвижными и 
подвижными соединениями деталей. 
4 класс (34 часа) 
Из глубины веков – до наших дней (8 часов) 

Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у 
разных народов; отражение в посуде образа жизни и обычаев; форма и роспись 
сосудов. Архитектурная керамика; изразец.  

Плетение из лозы, бересты, щепы; имитация этих материалов в плетении 
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из бумажных полос. 
Украшения в культуре народов мира. Использование древних традиций в 

современных изделиях. Изготовление изделий на основе народных традиций. 
Традиции мастеров в изделиях для праздника (8 часов) 

Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приемы выполнения 
складок и конструирования изделий.  Раскладная открытка; особенности 
конструкции раскладных открыток, композиция изделий. Упаковка для 
подарка; связь упаковки с подарком, зависимость конструкции и отделки от 
назначения упаковки. Карнавал. Традиции разных народов в организации 
карнавалов, их культурно-исторический и современный смысл. Праздничный 
пряник. Традиционное праздничное угощение в народной культуре. Творческое 
использование традиционных канонов в современной жизни. 

Декоративная рамка для фото. Зависимость формы, декора рамки от 
особенностей обрамляемой фотографии или картины. Приемы изготовления 
декоративной рамки в технике барельефа. Изготовление праздничных 
сувениров и подарков к Новому году и Рождеству. 
Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие (11 часов) 

Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. 
Изготовление простых изделий. Петельный шов; технология выполнения 
петельного шва, его функциональное и декоративное назначение. Изготовление 
изделий с использованием петельного шва; декоративные кармашки. Жесткий 
переплет, его составные части и назначение. Технология выполнения простых 
переплетных работ. Обложка для проездного билета. Ремонт книги. 
Изготовление подарков, сувениров с использованием освоенных технологий. 
В каждом деле – свои секреты (7 часов) 

Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства 
соломки. Обработка и использование соломки как поделочного материала в 
различных видах изделий. Отражение культурно-исторических традиций в 
изделиях из соломки. Замена соломки другими волокнистыми материалами. 
Игрушки из соломки и ниток. Аппликация из соломки.  

Металл в руках мастера. Ремесла, связанные с обработкой металла; 
чеканка. Тиснение по фольге как упрощенный аналог чеканки по металлу. 
Подготовка материалов и инструментов, способы работы. Изготовление 
декоративной пластины способом тиснения по фольге. 

Секреты бумажного листа. Технологии и культурные традиции в 
искусстве оригами. Новые виды складок и приемы работы. 

Традиционные ремесла как отражение особенностей национальной 
культуры народов мира.  

Физическая культура 
Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 
форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 
жизненно важные способы передвижения человека. 
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Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 
культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 
военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 
ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 
сокращений. 
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 занятий в режиме 
дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

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). 
Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 
упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 
и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 
колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на 
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на 
животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор 
присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 
на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в 
вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед 
ноги. 
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Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 
препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение 
по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 
прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 
разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 
ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по 

дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения 
на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 
произвольным способом. 

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, бег, метания и броски; 
упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 
Общеразвивающие упражнения. 
На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 
широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 
вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 
месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 
поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 
и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 
индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 
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передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 
позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 
меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 
воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 
жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствии, 
включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 
матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» 
на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 
внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 
расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 
прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 
заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 
плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 
его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 
опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 
использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 
кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 
постепенным включением в работу основных мышечных групп и 
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 
поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 
препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание 
лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 
предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, 
на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед 
толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 
партнера в парах. 
На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 
ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 
положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 
поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 
челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 
исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 
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интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 
дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 
бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 
повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) 
в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 
набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 
положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 
повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 
касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед 
(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 
высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 
последующим спрыгиванием. 
На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, 
в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 
упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 
(левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 
на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

5.3. Основное содержание учебных предметов на ступени начального 
общего образования по программе «Школа 2100» 

Русский язык 
1-й класс Обучение грамоте и развитие речи (207 ч) 
Добуквенный период (36 ч). 
Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения 
вычленять звуки из слова, производить слого - звуковой и звуковой анализ 
слов; сравнивать звуки в похоже звучащих словах.  
Букварный период (171 ч). 
В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по 
развитию речи, по развитию интереса к чтению. Последовательность введения 
букв определяется, с одной стороны, ориентацией при чтении на буквы 
согласных звуков, с другой стороны, учётом сходства внешнего облика букв, 
наличия в них общих элементов (буквы согласных звуков г, п, т, р, затем буквы 
гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква гласного звука у; 
буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, 
ъ). В процессе работы большая роль отводится слого - звуковому и звуко - 
буквенному анализу слов. В ходе обучения письму проводится анализ 
печатного и письменного образа буквы, анализ графических знаков, из которых 
состоит буква; сопоставление с другими буквами, содержащими сходные 
элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов и 
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предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образца. 
Языковая пропедевтика в период обучения грамоте 
В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с 
различными явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, 
морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии. Работа с текстом 
На материале текстов «Букваря» и прописей начинается формирование у детей 
типа правильной читательской деятельности (термин Н.Н. Светловской) – 
системы приёмов понимания текста. В работе с текстом выделяются три этапа: 
I. Работа с текстом до чтения. 
1. Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые 
выделены учителем и записаны на доске (на плакатах, на наборном полотне). 
Эти слова и словосочетания особенно важны для понимания текста. 
2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании 
ключевых слов, заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения о 
содержании текста. Ставится задача: прочитать текст и проверить свои 
предположения. 
II. Работа с текстом во время чтения. 
1. Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение 
учителя, или комбинированное чтение). 
2. Выявление первичного восприятия (короткая беседа). 
3. Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведёт 
«диалог с автором», включая в него детей; использует приём 
комментированного чтения. 
III. Работа с текстом после чтения. 
1. Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему 
тексту. 
2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания. 
3. Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание 
продолжения, составление диафильма, инсценирование и др.). 
1 - й класс. Русский язык и развитие речи 36 ч (4 часа в неделю) 
Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка, 
знакомство с которым происходило в курсе обучения грамоте. 
Слово. (31 ч) 
Звуки речи, слог, ударение. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 
Алфавит. Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн. Большая 
буква в именах, фамилиях, географических названиях. Однокоренные слова. 
Корень слова. 
Слова, которые отвечают на вопросы кто?  что? какой? какая? какое? какие? 
что делает? что сделал? 
Предложение. Текст. (5 ч) 
Признаки предложения, оформление предложения на письме. Отличие текста 
от набора предложений, записанных как текст. 
Каллиграфия. Закрепление навыков письма в одну линейку, обучение работе в 
тетрадях по русскому языку. Совершенствование навыка написания букв и 
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соединений, отработка написаний, в которых дети допускают ошибки. 
2 - й класс 170 ч (5 часов в неделю) или 136 ч (4 часа в неделю) 
Слово (введение). (5 ч) 
Чем мы будем заниматься на уроках русского языка. Звуки, части слова, слово, 
предложение, текст. 
Предложение. (11 или 8 ч) 
Признаки предложения. Умение членить сплошной текст на предложения. 
Конструирование предложений из слов, наблюдение за порядком слов в 
предложениях. Нахождение в предложении слов, составляющих его 
грамматическую основу. Умение устанавливать связи между словами в 
предложениях с помощью вопросов, выделять из предложения пары слов, 
связанных при помощи вопроса. 
Текст. (12 или 10 ч) 
Понятие о тексте. Формирование типа правильной читательской деятельности. 
Развитие умения находить в тексте главную мысль, соотносить её с заглавием; 
самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда данных. 
Слово (продолжение). (119 или 103 ч) 
1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? 
что делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопросы к словам. 
Связь слов в предложении. Слова, к которым нельзя задать вопрос. Раздельное 
написание предлогов с другими словами; умение видеть и графически 
обозначать эту орфограмму. 
2. Наблюдение над лексическим значением слова. Особенности 
словоупотребления, сочетаемости слов. Нахождение в тексте слов со сходным 
значением, с противоположным значением. 
3. Части слова. Корень, однокоренные слова. Суффикс. Приставка.  
4. Алфавит. Знание букв в алфавитном порядке, умение правильно называть 
буквы.  
5. Орфография. Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 
1) буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ; 
2) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я; 
3) ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; 
написание буквосочетаний чк, чн в словах; 
4) ь и ъ разделительные; 
5) буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова (на 
материале двусложных слов); 
6) проверяемые буквы согласных на конце слова. Развитие умений видеть 
орфограммы в словах, писать слова с этими орфограммами, графически 
обозначать орфограмму и условия выбора. 
Повторение. (13 ч или 10 ч) 
Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при изучении 
программного материала и ведётся в нескольких направлениях: 
1) обогащение словарного запаса детей  
2) развитие грамматического строя речи  
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3) развитие связной устной речи  
4) обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию. 
Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, 
гигиенических навыков письма. Совершенствование навыка письма в одну 
линейку. 
Резерв (10 ч). 
3 - й класс 170 ч (5 часов в неделю)) 
Повторение. (10) Слово. (116) 
1. Совершенствование умений звуко - буквенного анализа слов, постановки 
ударения в словах, различения ударных и безударных слогов; написания ь для 
обозначения мягкости согласных, ь и ъ разделительных. Знакомство с явлением 
чередования согласных звуков в корнях слов (снег – снежок), умений видеть 
опасные места в написанном и звучащем слове, писать слова с орфограммами, 
изученными во 2 - м классе; слова с ь и ъ разделительными, переносить слова с 
ь и ъ. Написание слов с двойными буквами согласных в корне, перенос этих 
слов. Правописание буквы безударного гласного в корне. Правописание слов со 
звонкими и глухими согласными в середине и на конце слова. Освоение разных 
способов проверки. Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами 
непроизносимых согласных звуков в корне слова», правописание слов с этой 
орфограммой. Выведение общего правила правописания проверяемых букв 
согласных. Правописание слов с непроверяемыми написаниями.  
2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», 
«суффикс», развитие умения видеть корень в однокоренных словах; находить в 
слове корень путём подбора и сопоставления однокоренных слов, видеть в 
словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые 
слова. Знакомство с суффиксами -к-, -оньк-, -оват-, -еват-, -ишк-, -ышк-, их 
значением; образование слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения 
писать слова с буквами безударных гласных в приставках. Знакомство со 
сложными словами. Окончание (определение). Роль окончания в слове, в 
предложении. Основа слова (определение). 
3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими 
несколько значений. Составление предложений, в которых чётко проявляется 
каждое из значений слова. Наблюдение над явлением синонимии, осмысление 
роли этого явления в речи. Самостоятельный подбор 1–2 синонимов к данному 
слову. Наблюдение над особенностями употребления синонимов в речи. 
Практическое знакомство с антонимами (на примере имён прилагательных). 
4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в 
зависимости от значения (называют предмет, признак, действие) и вопроса; 
отличать предлоги от других слов. Понятие об имени существительном. Имена 
существительные одушевлённые и неодушевлённые. Род, число имён 
существительных. Образование имён существительных с помощью суффиксов 
Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3 - го лица единственного 
и множественного числа. Раздельное написание местоимений с предлогами. 
Наблюдение за ролью местоимений в речи. Редактирование: замена в тексте 
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повторяющихся существительных личными местоимениями и наоборот. 
Понятие об имени прилагательном. Изменение имён прилагательных по родам 
и числам, связь с именами существительными. Правописание безударных 
гласных в окончаниях имён прилагательных. Суффиксы имён прилагательных 
Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. 
Изменение глаголов по временам. Суффикс -л- в глаголах прошедшего 
времени. Изменение глаголов по числам. Правописание частицы не с 
глаголами. Неопределённая форма глагола. Правописание ь после ч в глаголах 
неопределённой формы. 
Предложение и текст. (22 или 18 ч) 
Расширение понятия о предложении. Подлежащее и сказуемое – главные члены 
предложения. Второстепенные члены предложения, их роль. Понятие об 
однородных членах предложения, их роли в речи. Понятие о сложном 
предложении. Развитие умения находить в предложении главные члены и 
определять количество частей, ставить запятую между двумя частями сложного 
предложения. Развитие умения делить текст на части с опорой на абзацы, 
озаглавливать части, составлять простой план, переказывать текст по плану. 
Повторение. (4 ч) 
Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка. 
Продолжение обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической 
работы и анализа состава слова, работы с текстом. Обогащение 
грамматического строя речи конструкциями с однородными членами, 
сложными предложениями. Развитие связной устной речи. Развитие связной 
письменной. Развитие орфоэпических навыков. 
Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. 
Работа по совершенствованию почерка, устранению недочётов графического 
характера. 
Резерв. (10 ч) 
4 - й класс 170 ч (5 часов в неделю) или 136 ч (4 часа в неделю) 
Повторение. (15 ч) 
Предложение. Текст. (35 или 29 ч) 
Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем 
из двух частей. Различение простого предложения с однородными членами и 
сложного предложения. Пропедевтическое введение предложений с прямой 
речью. Знаки препинания в предложении, где прямая речь следует за словами 
автора и наоборот. Начало развития умения пунктуационно оформлять такие 
предложения. Развитие пунктуационных умений учащихся.  Развитие умения 
производить синтаксический разбор предложений изученных типов. Слово. 
1. Части речи и члены предложения. 
Имя существительное. (45 или 33 ч) 
Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов 
предложения. Падеж имён существительных. Три склонения имён 
существительных. Наблюдение над ролью имён существительных в речи. 
Орфограммы. 
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Имя прилагательное. (20 или 13 ч) 
Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. 
Наблюдение над ролью имён прилагательных в тексте. Тематические группы 
имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по родам, числам и 
падежам. Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имён 
прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и ц). 
Глагол. (36 или 34 ч) 
Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов 
по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Различение 
глаголов 1 - го и 2 - го спряжения по неопределенной форме. Орфограммы. 
2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу 
существительные, прилагательные, глаголы. Образование существительных и 
прилагательных с помощью суффиксов и приставок; глаголов с помощью 
приставок. Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса  
3. Совершенствование умения выполнять звуко - буквенный анализ слов 
различных частей речи. Дальнейшее формирование навыка правописания слов 
с орфограммами, изученными в 1–3-м классах. 
4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и 
антонимией слов разных частей речи. 
Наречие. (4 ч) 
Значение наречия. Употребление в речи. 
Повторение. (8 ч) 
Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, 
грамматического строя речи, по развитию связной устной и письменной речи, 
орфоэпических навыков. Обучение написанию подробного изложения. 
Обучение написанию сочинения с языковым заданием ( 
Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков. 
Резерв. (6 ч) 

Литературное чтение 
Аудирование (слушание) 
Воспринимать на слух стихотворения и рассказы в исполнении учителя, 
учащихся, отвечать на вопросы по содержанию текста, оценивать свои 
эмоциональные реакции. 
Чтение 
Читать вслух слова, предложения; плавно читать целыми словами, постепенно 
увеличивать скорость чтения. Читать текст с интонационным выделением 
знаков препинания. 
Декламировать стихотворение. 
Читать про себя, отвечать на вопросы по прочитанному. 
Предполагать содержание текста до чтения по его заглавию, предтекстовой 
иллюстрации, ключевым словам. 
Участвовать в ведении учителем диалога с автором по ходу чтения или 
слушания текста. 
Пересказывать текст художественного произведения (подробно). 
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Культура речевого общения 
Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать на них в 
соответствии с правилами речевого общения. 
Создавать (устно) небольшой рассказ по картинке. 
Творческая деятельность 
Читать по ролям текст, используя нужную интонацию, темп и тон речи. 
Иллюстрировать прочитанное произведение или план. 

Иностранный язык 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 
особенностям младших школьников и включает следующее. 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 
типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 
характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 
обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 
Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. 
Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 
игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 
Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 
животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 
принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 
размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 
Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 
название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 
сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 
детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, 
сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 
языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 
магазине). 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения: 
1. Диалогическая форма. Уметь вести: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и меж 
культуродного общения; 
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
• диалог-побуждение к действию. 
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2. Монологическая форма. Уметь пользоваться: 
• основными коммуникативными типами  речи: описание, сообщение, рассказ, 
характеристика (персонажей). 
В русле аудирования - воспринимать на слух и понимать: 
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
• небольшие доступные тексты  в аудиозаписи,  построенные на изученном 
языковом материале. 
В русле чтения - читать: 
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 
так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую  информацию  
(имена  персонажей,  где происходит действие и т. д.). 
В русле письма - владеть: 
• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 
праздником, короткое личное письмо. 

Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквен-ные соответствия. Знаки 
транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 
наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 
слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 
произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными. Дифтонги. Связующее "r" (there is/there are). Ударение в слове, 
фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 
перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 
лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 
усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 
Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 
(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), 
конверсия (play - to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 
предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 
специальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 
Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 
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Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), 
составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 
She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 
(Help me, please.) и отрицательной (Don't be late!) формах. Безличные 
предложения в настоящем времени (It is cold. It's five o'clock.). Предложения с 
оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. 
Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 
союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 
(Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. 
Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, have to. 
Глагольные конструкции "I'd like to ...". Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по правилу и исключения) с 
неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 
существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 
притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 
неопределенные (some, any - некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 
Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Немецкий язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 

Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки 
транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 
наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы 
произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, 
оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, 
фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-
интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 
перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 
лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного 
усвоения). Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немец-
коговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные 
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представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, 
-tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kalte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 
предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и 
специальный вопрос. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, 
wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные пред-
ложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen 
gern.), составным именным сказуемым (Meine Familie ist groB.) и составным 
глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения 
(Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!,). Предло-
жения с оборотом Es gibt ... . Простые распространенные предложения. 
Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 
союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prasens, Futurum, 
Prateritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, 
sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы konnen, wollen, mussen, 
sollen. Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 
определенным/неопределенным и нулевым артиклем. Склонение 
существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, 
dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие 
степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 
30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, uber, 
unter, nach, zwischen, vor. 

Математика 
В предлагаемом курсе математики выделяются несколько содержательных 
линий. 
1. Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является одним 
из центральных понятий начального курса математики. Формирование этого 
понятия осуществляется практически в течение всех лет обучения. 
Раскрывается это понятие на конкретной основе в результате практического 
оперирования конечными предметными множествами; в процессе счёта 
предметов, в процессе измерения величин. В результате раскрываются три 
подхода к построению математической модели понятия «число»: 
количественное число, порядковое число, число как мера величины. 
В тесной связи с понятием числа формируется понятие о десятичной системе 
счисления. Раскрывается оно постепенно, в ходе изучения нумерации и 
арифметических операций над натуральными числами. При изучении 
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нумерации деятельность учащихся направляется на осознание позиционного 
принципа десятичной системы счисления и на соотношение разрядных единиц. 
Важное место в начальном курсе математики занимает понятие 
арифметической операции. Смысл каждой арифметической операции 
раскрывается на конкретной основе в процессе выполнения операций над 
группами предметов, вводится соответствующая символика и терминология. 
При изучении каждой операции рассматривается возможность её обращения. 
Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение 
табличных случаев сложения и умножения. Чтобы обеспечить прочное 
овладение ими, необходимо, во-первых, своевременно создать у детей 
установку на запоминание, во-вторых, практически на каждом уроке 
организовать работу тренировочного характера. Задания, предлагаемые детям, 
должны отличаться разнообразием и способствовать включению в работу всех 
детей класса. Необходимо использовать приёмы, формы работы, 
способствующие поддержанию интереса детей, а также различные средства 
обратной связи. 
В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы математики и их 
практические приложения: 
- коммутативный закон сложения и умножения; 
- ассоциативный закон сложения и умножения; 
- дистрибутивный закон умножения относительно сложения. 
Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями, 
рассматриваются на конкретном материале и направлены, главным образом, на 
формирование вычислительных навыков учащихся, на умение применять 
рациональные приёмы вычислений. 
Следует отметить, что наиболее важное значение в курсе математики 
начальных классов имеют не только сами законы, но и их практические 
приложения. Главное – научить детей применять эти законы при выполнении 
устных и письменных вычислений, в ходе решения задач, при выполнении 
измерений. Для усвоения устных вычислительных приемов используются 
различные предметные и знаковые модели. 
В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в 
начальных классах у детей необходимо сформировать прочные осознанные 
вычислительные навыки, в некоторых случаях они должны быть доведены до 
автоматизма. 
Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без них 
учащиеся не в состоянии овладеть содержанием всех последующих разделов 
школьного курса математики. Без них они не в состоянии овладеть 
содержанием и таких учебных дисциплин, как, например, физика и химия, в 
которых систематически используются различные вычисления. 
Наряду с устными приёмами вычислений в программе большое значение 
уделяется обучению детей письменным приёмам вычислений. При 
ознакомлении с письменными приёмами важное значение придается 
алгоритмизации. 



 187 

В программу курса введены понятия «целое» и «часть». Учащиеся усваивают 
разбиение на части множеств и величин, взаимосвязь между целым и частью. 
Это позволяет им осознать взаимосвязь между операциями сложения и 
вычитания, между компонентами и результатом действия, что, в свою очередь, 
станет основой формирования вычислительных навыков, обучения решению 
текстовых задач и уравнений. 
Современный уровень развития науки и техники требует включения в обучение 
школьников знакомство с моделями и основами моделирования, а также 
формирования у них навыков алгоритмического мышления. Без применения 
моделей и моделирования невозможно эффективное изучение исследуемых 
объектов в различных сферах человеческой деятельности, а правильное и 
чёткое выполнение определённой последовательности действий требует от 
специалистов многих профессий владения навыками алгоритмического 
мышления. Разработка и использование станков-автоматов, компьютеров, 
экспертных систем, долгосрочных прогнозов – вот неполный перечень 
применения знаний основ моделирования и алгоритмизации. Поэтому 
формирование у младших школьников алгоритмического мышления, умений 
построения простейших алгоритмов и моделей – одна из важнейших задач 
современной общеобразовательной школы. 
Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать 
алгоритмическую сущность тех действий, которые они выполняют, начинается 
с простейших алгоритмов, доступных и понятных им (алгоритмы пользования 
бытовыми приборами, приготовления различных блюд, переход улицы и т.п.). 
В начальном курсе математики алгоритмы представлены в виде правил, 
последовательности действий и т.п. Например, при изучении арифметических 
операций над многозначными числами учащиеся пользуются правилами 
сложения, умножения, вычитания и деления многозначных чисел, при изучении 
дробей – правилами сравнения дробей и т.д. Программа позволяет обеспечить 
на всех этапах обучения высокую алгоритмическую подготовку учащихся. 
2. Величины и их измерение. Величина также является одним из основных 
понятий начального курса математики. В процессе изучения математики у 
детей необходимо сформировать представление о каждой из изучаемых 
величин (длина, масса, время, площадь, объем и др.) как о некотором свойстве 
предметов и явлений окружающей нас жизни, а также умение выполнять 
измерение величин. 
Формирование представления о каждых из включённых в программу величин и 
способах её измерения имеет свои особенности. Однако можно выделить общие 
положения, общие этапы, которые имеют место при изучении каждой из 
величин в начальных классах: 
1) выясняются и уточняются представления детей о данной величине 
(жизненный опыт ребёнка); 
2) проводится сравнение однородных величин (визуально, с помощью 
ощущений, непосредственным сравнением с использованием различных 
условных мерок и без них); 
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3) проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с 
измерительным прибором; 
4) формируются измерительные умения и навыки; 
5) выполняется сложение и вычитание значений однородных величин, 
выраженных в единицах одного наименования (в ходе решения задач); 
6) проводится знакомство с новыми единицами измерения величины; 
7)выполняется сложение и вычитание значений величины, выраженных в 
единицах двух наименований; 
8)выполняется умножение и деление величины на отвлечённое число. При 
изучении величин имеются особенности и в организации деятельности 
учащихся. 
Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные, так и 
индивидуальные, сочетание различных форм обучения на уроке (коллективных, 
групповых и индивидуальных). 
Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения, среди 
которых группа практических методов и практических работ занимает особое 
место. Широкие возможности создаются здесь и для использования 
проблемных ситуаций. 
В ходе формирования у учащихся представления о величинах создаются 
возможности для пропедевтики понятия функциональной зависимости. 
Основной упор при формировании представления о функциональной 
зависимости делается на раскрытие закономерностей того, как изменение одной 
величины влияет на изменение другой, связанной с ней величины. Эта 
взаимосвязь может быть представлена в различных видах: рисунком, графиком, 
схемой, таблицей, диаграммой, формулой, правилом. 
3. Текстовые задачи. В начальном курсе математики особое место отводится 
простым (опорным) задачам. Умение решать такие задачи − фундамент, на 
котором строится работа с более сложными задачами. 
В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл арифметических 
действий, связь между компонентами и результатами действий, зависимость 
между величинами и другие вопросы. 
Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем весьма 
трудным для детей разделом математического образования. Процесс решения 
задачи является многоэтапным: он включает в себя перевод словесного, текста 
на язык математики (построение математической модели), математическое 
решение, а затем анализ полученных результатов. Работе с текстовыми 
задачами следует уделить достаточно много времени, обращая внимание детей 
на поиск и сравнение различных способов решения задачи, построение 
математических моделей, грамотность изложения собственных рассуждений 
при решении задач. 
Учащихся следует знакомить с различными методами решения текстовых 
задач: арифметическим, алгебраическим, геометрическим, логическим и 
практическим; с различными видами математических моделей, лежащих в 
основе каждого метода; а также с различными способами решения в рамках 
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выбранного метода. 
Решение текстовых задач даёт богатый материал для развития и воспитания 
учащихся. 
Краткие записи условий текстовых задач – примеры моделей, используемых в 
начальном курсе математики. Метод математического моделирования 
позволяет научить школьников: а) анализу (на этапе восприятия задачи и 
выбора пути реализации решения); б) установлению взаимосвязей между 
объектами задачи, построению наиболее целесообразной схемы решения; в) 
интерпретации полученного решения для исходной задачи; г) составлению 
задач по готовым моделям и др. 
4. Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит двум 
основным целям: формированию у учащихся пространственных представлений 
и ознакомлению с геометрическими величинами (длиной, площадью, объёмом). 
Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим материалом 
является использование его в качестве одного из средств наглядности при 
рассмотрении некоторых арифметических фактов. Кроме этого, предполагается 
установление связи между арифметикой и геометрией на начальном этапе 
обучения математике для расширения сферы применения приобретённых 
детьми арифметических знаний, умений и навыков. 
Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в начальных 
классах, начиная с первых уроков. 
В изучении геометрического материала просматриваются два направления: 
1) формирование представлений о геометрических фигурах; 
2) формирование некоторых практических умений, связанных с построением 
геометрических фигур и измерениями. 
Геометрический материал распределён по годам обучения и по урокам так, что 
при изучении он включается отдельными частями, которые определены 
программой и соответствующим учебником. 
Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы главную часть 
их составлял арифметический материал, а геометрический материал входил бы 
составной частью. Это создает большие возможности для осуществления связи 
геометрических и других знаний, а также позволяет вносить определённое 
разнообразие в учебную деятельность на уроках математики, что очень важно 
для детей этого возраста, а кроме того, содействует повышению эффективности 
обучения. 
Программа предусматривает формирование у школьников представлений о 
различных геометрических фигурах и их свойствах: точке, линиях (кривой, 
прямой, ломаной), отрезке, многоугольниках различных видов и их элементах, 
окружности, круге и др. 
Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаемых 
геометрических фигур и их основных свойств, а также сформировать умение 
выполнять их построение на клетчатой бумаге. 
Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует обратить 
внимание на то обстоятельство, что свойства всех изучаемых фигур 
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выявляются экспериментальным путём в ходе выполнения соответствующих 
упражнений. 
Важную роль при этом играет выбор методов обучения. Значительное место 
при изучении геометрических фигур и их свойств должна занимать группа 
практических методов, и особенно практические работы. 
Систематически должны проводиться такие виды работ, как изготовление 
геометрических фигур из бумаги, палочек, пластилина, их вырезание, 
моделирование и др. При этом важно учить детей различать существенные и 
несущественные признаки фигур. Большое внимание при этом следует уделить 
использованию приёма сопоставления и противопоставления геометрических 
фигур. 
Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых 
происходит формирование представлений о геометрических фигурах, можно 
охарактеризовать как задания: 
- в которых геометрические фигуры используются как объекты для 
пересчитывания; 
- на классификацию фигур; 
- на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей; 
- на построение геометрических фигур; 
- на разбиение фигуры на части и составление её из других фигур; 
- на формирование умения читать геометрические чертежи; 
- вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.). 
Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и 
простейшие задачи на построение. В ходе их выполнения необходимо учить 
детей пользоваться чертёжными инструментами, формировать у них чертёжные 
навыки. Здесь надо предъявлять к учащимся требования не меньшие, чем при 
формировании навыков письма и счёта. 
5. Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов 
формируются некоторые понятия, связанные с алгеброй. Это понятия 
выражения, равенства, неравенства (числового и буквенного), уравнения и 
формулы. Суть этих понятий раскрывается на конкретной основе, изучение их 
увязывается с изучением арифметического материала. У учащихся 
формируются умения правильно пользоваться математической терминологией 
и символикой. 
6. Элементы стохастики. Наша жизнь состоит из явлений стохастического 
характера. Поэтому современному человеку необходимо иметь представление 
об основных методах анализа данных и вероятностных закономерностях, 
играющих важную роль в науке, технике и экономике. В этой связи элементы 
комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики входят в 
школьный курс математики в виде одной из сквозных содержательно-
методических линий, которая даёт возможность накопить определённый запас 
представлений о статистическом характере окружающих явлений и об их 
свойствах. 
В начальной школе стохастика представлена в виде элементов комбинаторики, 
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теории графов, наглядной и описательной статистики, начальных понятий 
теории вероятностей. С их изучением тесно связано формирование у младших 
школьников отдельных комбинаторных способностей, вероятностных понятий 
(«чаще», «реже», «невозможно», «возможно» и др.), начал статистической 
культуры. 
Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные задачи. 
Использование комбинаторных задач позволяет расширить знания детей о 
задаче, познакомить их с новым способом решения задач; формирует умение 
принимать решения, оптимальные в данном случае; развивает элементы 
творческой деятельности. 
Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных классах, как правило, носят 
практическую направленность и основаны на реальном сюжете. Это вызвано в 
первую очередь психологическими особенностями младших школьников, их 
слабыми способностями к абстрактному мышлению. В этой связи система 
упражнений строится таким образом, чтобы обеспечить постепенный переход 
от манипуляции с предметами к действиям в уме. 
Такое содержание учебного материала способствует развитию 
внутрипредметных и межпредметных связей (в частности, математики и 
естествознания), позволяет осуществлять прикладную направленность курса, 
раскрывает роль современной математики в познании окружающей 
действительности, формирует мировоззрение. Человеку, не понявшему 
вероятностных идей в раннем детстве, в более позднем возрасте они даются 
нелегко, так как многое в теории вероятностей кажется противоречащим 
жизненному опыту, а с возрастом опыт набирается и приобретает статус 
безусловности. Поэтому очень важно формировать стохастическую культуру, 
развивать вероятностную интуицию и комбинаторные способности детей в 
раннем возрасте. 
7. Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время одной из 
тенденций улучшения качества образования становится ориентация на развитие 
творческого потенциала личности ученика на всех этапах обучения в школе, на 
развитие его творческого мышления, на умение использовать эвристические 
методы в процессе открытия нового и поиска выхода из различных 
нестандартных ситуаций и положений. 
Математика – это орудие для размышления, в её арсенале имеется большое 
количество задач, которые на протяжении тысячелетий способствовали 
формированию мышления людей, умению решать нестандартные задачи, с 
честью выходить из затруднительных положений. 
К тому же воспитание интереса младших школьников к математике, развитие 
их математических способностей невозможно без использования в учебном 
процессе задач на сообразительность, задач-шуток, математических фокусов, 
числовых головоломок, арифметических ребусов и лабиринтов, дидактических 
игр, стихов, задач-сказок, загадок и т.п. 
Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других, 
предлагаемых в курсе математики, школьников необходимо учить применять 
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теоретические сведения для обоснования рассуждений в ходе их решения; 
правильно проводить логические рассуждения; формулировать утверждение, 
обратное данному; проводить несложные классификации, приводить примеры и 
контрпримеры. 
В основу построения программы положен принцип построения содержания 
предмета «по спирали». Многие математические понятия и методы не могут 
быть восприняты учащимися сразу. Необходим долгий и трудный путь к их 
осознанному пониманию. Процесс формирования математических понятий 
должен проходить в своём развитии несколько ступеней, стадий, уровней. 
Сложность содержания материала, недостаточная подготовленность учащихся 
к его осмыслению приводят к необходимости растягивания процесса его 
изучения во времени и отказа от линейного пути его изучения. 
Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу обучения в 
школе постепенно перейти от наглядного к формально-логическому 
изложению, от наблюдений и экспериментов – к точным формулировкам и 
доказательствам. 
Материал излагается так, что при дальнейшем изучении происходит развитие 
имеющихся знаний учащегося, их перевод на более высокий уровень усвоения, 
но не происходит отрицания того, что учащийся знает. 

Окружающий мир 
1-й класс. «Я и мир вокруг» (66 ч) 
Как мы понимаем друг друга (9 ч) Школьник, его обязанности. Школа. Речь 
людей. Польза обмена знаниями между людьми. Передача и накопление 
жизненного опыта. Понятия «справа»,  «слева»,  «посередине», «за», и др.,  
Как мы узнаём, что перед нами (4 ч) Предметы и их признаки.  
Как ты узнаёшь мир (4 ч) 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 (7 ч) 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. Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен 
мыслями, знаниями, чувствами, воздействие друг на друга. Значение общения в 
жизни человека.  
Что нас окружает (10 ч) Город и его особенности. Взаимосвязь людей разных 
профессий в процессе производства хлеба.  Зависимость человека от природы. 
Живые природные богатства.  Неживые природные богатства. Силы природы. 
Роль природных богатств в хозяйстве человека.  
Живые обитатели планеты (9 ч) Растения, грибы, животные, человек.  
Свойства живых организмов. Смертность живых организмов. Бережное 
отношение к живым обитателям Земли. Сходство растений и животных. 
Культурные растения и домашние животные. Сходство человека с животными. 
Экология.  
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Отчего и почему (2 ч) Последовательность событий и её причины. Причина и 
следствие. 
Времена года (12 ч) Осень. Зима.  Весна.  Лето.  
2-й класс. «Наша планета Земля» (68 ч) 
Введение (4 ч) 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 (16 ч) Определение времени дня и года по Солнцу и Луне. 
Определение направлений по Солнцу и Полярной звезде. Основные стороны 
горизонта. Компас. Форма Земли. Линия горизонта. Вселенная или космос. 
Планеты и звёзды. Земное притяжение. Смена дня и ночи.  Смена времён года. 
Холодные, умеренные и жаркие 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. Облачность. 
Осадки. Ветер и причина его образования. Климат – закономерно 
повторяющееся состояние погоды в течение года.  
Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта (8 ч) План и карта. 
Масштаб. Условные знаки.  Глобус.  Карта полушарий. Условные обозначения. 
Высота и глубина на карте Земли и глобусе. Материки. Части света. Океаны. 
Формы земной поверхности (7 ч) Реки. Водосборный бассейн. Круговорот 
воды в природе. Озёра – природные водоёмы со стоячей водой. Равнины. Горы. 
Вулканы. Землетрясения. Полуостров. Острова. Моря  
Земля – наш общий дом (11 ч) Место обитания живых организмов. Пищевые 
связи. Экосистема – совместно обитающие живые организмы и тот участок 
земли, на котором они обитают. Растения – «кормильцы». Животные – «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. Человеческие расы. Элементарные потребности человека. 
Собирание пищи и охота на диких животных. Земледелие и скотоводство. 
Города – место жительства множества людей, занятых в промышленности. 
Страны и населяющие их народы. Политическая карта. Крупные страны и 
города мира и их расположение. 
Части света (10 ч) Европа. Азия. Африка. Америка. Австралия. Антарктида. 
Россия.  
Наша маленькая планета Земля (3 ч) Рост воздействия современного 
человека на природу. Бережное отношение к природе. Правила поведения в 
квартире, позволяющие сохранить природу. 
3-й класс. Раздел 1: «Обитатели Земли» (34 ч) 
Вещество и энергия (4 ч) Тела естественные и искусственные. Вещество.  
Энергия – источник движения.  
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Оболочка планеты, охваченная жизнью (5 ч) Воздушная, водная и каменная 
оболочки Земли. Важнейшее условие жизни людей. Растения. Животные. 
Грибы и бактерии. Роль Солнца как источника энергии.  
Экологическая система (9 ч) Экосистема. Сообщество. Цепи питания. Почва. 
Экосистема озера. Болото. Экосистема луга. Экосистема леса. Поле. Аквариум. 
Живые участники круговорота веществ (10 ч) Растения и их роль на Земле. 
Животные и их роль на Земле. Рыбы. Грибы. Бактерии. Использование людьми 
круговорота для своих нужд.  
3-й класс. Раздел 2: «Моё Отечество» (34 ч). 
Твои родные и твоя Родина в потоке времени (4 ч) Родословная человека.  
Представление о «реке времени». Наша Родина. История. 
Времена Древней Руси. IX – XIII века (5 ч) Древние жители российских 
просторов. Жизнь славянских племён. Создание Древнерусского государства. 
Города – центры культуры Древней Руси. Защита русской земли.  
Времена Московского государства. XIV – XVII века (4 ч) Время создания 
Московского государства.  
Времена Российской империи. XVIII – начало XX века (5 ч) Преобразование 
России Петром Великим – первым российским императором.  
Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы (4 ч) Жизнь рабочих и 
крестьян в начале XX века.  Современная Россия (8 ч) Преобразование СССР в 
СНГ.  
4-й класс. Раздел 1: «Человек и природа» (34 ч) 
Человек и его строение (14 ч) Устройство человека. Основные системы 
органов тела человека и их роль в жизни организма. Кожа. Движение человека. 
Пищеварение. Органы выделения. Органы дыхания. Круги кровообращения. 
Кровь. Мозг. Нервная система. Органы чувств, обоняния, слух, вкуса, осязания.  
Размножение – свойство живых организмов. Травмы.  
Происхождение человека (2 ч) Предки человека – человекообразные обезьяны 
и их особенности. Первобытное стадо как прообраз человеческого общества.  

Рукотворная природа (10 ч) Приручение и разведение домашних животных, 
разведение культурных растений. Изобретение рычага и его использование для 
изготовления инструментов. Вода, её свойства. Воздух, его состав и свойства. 
Горные породы и минералы, их использование человеком. Металлы, их 
свойства. Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, 
его происхождение. Электричество в природе. Звук, его свойства. Свет, его 
свойства. Современные технологии на службе у человека. Присваивающее 
хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание искусственной 
экосистемы.  
4-й класс. Раздел 2: «Человек и человечество» (34 ч) 
Человек и его внутренний мир (9 ч) Человек – дитя природы и общества. 
Основные качества личности. Эмоции. Настроение. Тревожность. Самооценка. 
Отношения с другими и к другим. Мимика – «выражения лица» и пантомимика 
– «язык движений». Правила приличия. 
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Человек и общество (4 ч) Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. 
Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. Круги 
общения и социальные группы. Человечество – самая большая социальная 
группа. Права человека в обществе.  
Картина всемирной истории человечества (6 ч) Всемирная история 
человечества. Первобытный мир.  
Человек и многоликое человечество (5 ч) 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. Вера и атеизм. Право человека на свободу 
совести. Религии мира 
Человек и единое человечество (4 ч) Образ «мирового хозяйства», 
объединяющего всё человечество. Современное человечество объединяют 
общие задачи развития культуры и спорта. Всё человечество объединяют 
глобальные (всеобщие) проблемы современности, которые угрожают самому 
существованию человечества. 

Искусство 
Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 
творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 
художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 
Отражение в произведениях пластических искусств человеческих чувств и 
идей: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 
реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представление о 
богатстве и разнообразии художественной культуры. Ведущие художественные 
музеи России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж — и региональные музеи. Вос-
приятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 
пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими 
материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 
разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 
рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — 
основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для 
создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 
Образы природы и человека в живописи. 
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 
выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими 
скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, 
глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа 
языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 
выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 
для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 
картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для 
создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 
вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 
возможностях использования навыков художественного конструирования и 
моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 
искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 
народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 
костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека 
в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 
отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 
народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 
природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 
раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и 
т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 
России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной работы). Как 
говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в 
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 
композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - 
больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 
низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 
композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 
асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 
цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 
выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 
овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 
персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 
плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 
Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 
эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 
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и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 
Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 
представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 
объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 
и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 
композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 
помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 
искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 
природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 
Пейзажи разных географических широт. Использование различных художе-
ственных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 
Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 
улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 
искусства, изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 
И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 
представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 
средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 
характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 
искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 
традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 
декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 
костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 
былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в 
искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 
культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 
семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 
персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 
персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания 
проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 
транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 
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повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 
Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 
помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 
(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 
ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
элементарными навыками лепки и бумаго-пластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 
собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 
художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 
различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 
аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 
туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 
материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 
произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 
произведению. 
Музыка 
Музыка в жизни человека. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческого состояния. Отражение в музыкальных звуках 
явлений природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 
музыки. Сходство и различие. Многообразие музыкальных жанров и стилей. 
Песня, танец и марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 
маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Музыкальный и 
поэтический фольклор народов России: песни, танцы, действа, обряды, игры-
драматизации и др. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонация как озвученное состояние, выражение чувств и мыслей 
человека. Интонации в разговорной и музыкальной речи. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Средства музыкальной выразительности (мелодия, 
ритм, темп, динамика, тембр, лад, и др.). 
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Интонация и развитие – основа музыки. Принципы развития музыки: повтор 
и контраст. Этапы развертывания музыкальной мысли: вступление, изложение, 
развитие, заключение.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор – 
исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов. Графическая запись музыки. Элементы нотной грамоты. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Музыкальное 
произведение. Единство содержания и формы в музыке. Формы простые, 
сложные, циклические. Бытование музыкальных произведений. 
Музыкальная картина мира. 

Интонационно-образное богатство музыкального мира. Общее 
представление о музыкальной жизни страны. Детские хоровые, 
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 
исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 
Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 
видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 
женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 
симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 
мира. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. 
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера 
и музыкальный язык. 

Технология 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир 
как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 
(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и 
т.д.). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 
ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 
создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 
работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 
рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 
Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 
ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 
работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 
социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 
его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности - изделия, услуги 
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(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты. Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 
элементарных физических, механических и технологических свойств 
доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 
Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 
в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 
названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального 
и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических 
действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 
экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 
изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 
изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 
ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 
трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
простейшая обработка (шлифование и др.), формообразование деталей 
(сгибание, складывание и др.), сборка деталей (клеевое, ниточное, проволочное, 
винтовое и др. виды соединения), отделка изделия или его деталей 
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 
развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 
надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
схеме. 
Конструирование и моделирование. Общее представление о мире техники 
(транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций 
и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 
оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 
(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 
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пр.). 
Практика работы на компьютере. Информация, ее отбор, анализ и 
систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 
обработки информации. Включение и выключение компьютера и 
подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 
клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 
средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 
Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 
материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 
небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 
Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

Физическая культура 
Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 
форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 
жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 
занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 
культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 
военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 
ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 
сокращений. 
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 занятий в режиме 
дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

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 
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подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 
Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 
упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 
и коррекции нарушений осанки: 1) Комплексы упражнений на развитие 
физических качеств. 2)Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для 
глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 
акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 
колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на 
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на 
животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор 
присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 
на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в 
вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед 
ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 
препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение 
по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 
прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 
разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 
ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; Броски: 
большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 
вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 
торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по 
дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения 
на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 
произвольным способом. 

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, бег, метания и броски; 
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упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 
Общеразвивающие упражнения. 
На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 
широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 
вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 
месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 
поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 
и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 
индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 
позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 
меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 
воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 
расслабление мышц рук, ног, туловища; жонглирование малыми предметами; 
преодоление полос препятствии, включающих в себя висы, упоры, простые 
прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 
координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и 
ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 
звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 
групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 
намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 
заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 
плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 
его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 
мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 
опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 
использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 
кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с 
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постепенным включением в работу основных мышечных групп и 
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 
поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через 
препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание 
лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 
предметом в руках, прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами 
о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 
На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 
ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 
положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 
поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 
челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 
исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 
максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 
интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 
дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 
бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 
повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) 
в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 
набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 
положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 
повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 
касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед 
(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 
высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 
последующим спрыгиванием. 
На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу; 
комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 
лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы 
с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска 
в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 
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6. Программа духовно – нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего воспитания 

Пояснительная записка 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об 
образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-
нравственного воспитания российских школьников (далее — Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-
нравственного  развития и воспитания обучающихся являются основой для 
формирования структуры основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 
рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного 
развития младшего школьника.   

Программа содержит шесть разделов: 
Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации 

учащихся начальной школы»; 
Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации 

российских школьников»;  
В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся начальной школы» – представлены 
общие задачи воспитания, систематизированные по основным направлениям 
воспитания и социализации младших школьников: 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
– воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, 

жизни; 
– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 
– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 
– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  
раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся 
начальной школы» – включает характеристику современных особенностей 
воспитания и социализации младших школьников, раскрывает основные 
подходы к организации воспитания и социализации обучающихся  
(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).  

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и 
общественности по воспитанию и социализации учащихся начальной школы» – 
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формулирует и раскрывает основные условия повышения эффективности 
совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, 
особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и 
содержание повышения педагогической культуры родителей, взаимодействия 
школы с общественными и традиционными религиозными организациями. 

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации 
учащихся начальной школы» определены ценностные отношения, 
представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у младших 
школьников по каждому из направлений воспитания и социализации.  

 6.1. Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся 
начальной школы   Высшая цель образования – высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 
как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 
народа. 
Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, 
ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 
В области формирования личностной культуры: 
     формирование способности к духовному развитию; 
     укрепление нравственности; 
     формирование основ морали ; 
     формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
     принятие обучающимся базовых общенациональных 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; 
     развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
     осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 
     формирование нравственного смысла учения. 
В области формирования социальной культуры: 
     формирование основ российской гражданской идентичности;  
     пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  
     формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
     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 и 
сопереживания другим людям; 
     становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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     формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям;  
     формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 
России.  
В области формирования семейной культуры: 
        формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
       формирование у младшего школьника почтительного  отношения к 
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
       знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 
традициями российской семьи. 

6.2. Ценностные установки воспитания и социализации школьников 
Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, 
культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к 
поколению. Традиционными источниками нравственности являются: 
          патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 
служение Отечеству); 
          социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 
милосердие, честь, достоинство); 
          гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 
перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 
       семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 
о старших и младших, забота о продолжении рода); 
        труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость, трудолюбие, бережливость); 
        наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
         традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных 
российских религий присваиваются школьниками в виде системных 
культурологических представлений о религиозных идеалах; 
          искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
        природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
         человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

6.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и 
социализации учащихся начальной школы 

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в 
перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 



 208 

осуществляется по следующим направлениям: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и   обязанностям человека. 
2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
3.  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни.                  
5.  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
6.4. Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы 

6.4.1.   Современные особенности воспитания и социализации учащихся 
начальной школы 
    Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и 
огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и 
внутренних границ.  
    Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения 
ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, 
традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, 
хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ 
между культурой и антикультурой и   т. д.).  
    Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от 
проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает 
процессы их взросления. 
     Подмена реальных форм социализации виртуальными.  
     Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую 
модель,. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 
школы направлена на формирование морально-нравственного, личностно 
развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.               

 В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  
учащихся начальной школы МОУ СОШ №1 и организуемого в соответствии с 
ней нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 
аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.  
Аксиологический подход.   

Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада 
школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 
личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 
базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к 
принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить 
на прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника и, таким 
образом, противостоять моральному релятивизму социальной среды. 
Системно-деятельностный подход. 
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 Этот подход является определяющим для основной образовательной 
программы начального общего образования.   

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 
организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что 
представляют собой воспитание и социализация в структурно-
методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-
педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 
интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен 
младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 
установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование 
аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации 
пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.   
Развивающий подход. 

 Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 
многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 
определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 
относительное завершение, но уже как в реально действующем и 
смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 
определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 
установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 
развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения 
развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум 
узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной 
практической ситуации).  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 
превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с 
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 
обращаются к содержанию: 
    общеобразовательных дисциплин; 
     произведений искусства и кино; 
     традиционных российских религий; 
      периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 
    фольклора народов России;  
      истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 
      истории своей семьи; 
      жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
      общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 
      других источников информации и научного знания.  

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка 
слова учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно 
педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 
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формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, 
человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 
отношений между педагогом и детьми во многом определяет эффективность их 
воспитания и социализации.  

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к 
каждому ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры 
с абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. 
Нравственный учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир 
высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, 
через собственную деятельность.  В процессе нравственного самоопределения 
пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное 
самосознание.   

Воспитание и социализация младших школьников, 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 его своевременной социализацией. Первое 
раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, 
реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 
осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей собственной цели 
и желаемого будущего.  

6.4.2.   Задачи воспитания и социализации учащихся начальной 
школы 

Понимание современных условий и особенностей организации 
воспитания и социализации младших школьников позволяет конкретизировать 
содержание общих задач по каждому из основных направлений воспитательной 
деятельности. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека; 
    Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
    Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
   Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  

жизни: 
    Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  
      Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание) 

6.4.3. Примерные виды деятельности и формы занятий  
с учащимися начальной школы 
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 
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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, 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, посвященных 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. 
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); 

получение первоначальных представлений об исторических и 
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культурологических основах традиционных религий (через содержание 
учебных предметов: «Литературное чтение», «Окружающий мир», 
«Искусство», а также дисциплин, изучаемых по выбору: «Основы православной 
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», 
«Основы иудейской культуры», «История религий», «Светская этика»); 

ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью 
традиционных религиозных организаций (путем 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 распознавать хорошие и плохие поступки (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 школы - овладение навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, 
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, 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 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. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий учащиеся начальной школы получают первоначальные 
представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и 
общества: 

участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых 
знакомятся с различными видами труда, знакомятся с различными профессиями 
в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 
разных профессий; 

узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в 
организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 



 213 

взаимодействия 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; 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 
труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 
стимулирования творческого учебного труда, предоставления школьникам 
возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 
предметов на практике (в рамках предмета «Технология (труд, художественный 
труд)», участия в разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 
полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 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); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 
высокого профессионализма, творческого отношения к труду и  жизни. 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни: 

приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 
возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 
укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра 
учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 
спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих 
высокие требования к здоровью);  

участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 
активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего 
здоровья;  

практическое освоение методов и форм физической культуры, 
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 
физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных 
учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 
походов, спортивных соревнований); 

составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 
выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 
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получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 
чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 
природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 
грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности 
в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 
программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских 
учреждений); 

получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 
здоровья физического, нравственного (душевного), психологического, психического и 
социального-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) - в ходе 
бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 
родителями; 

получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 
школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 

усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 
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 экскурсии, прогулки, туристических походов и 
путешествий по родному краю); 

получение первоначального опыта участия в природоохранительной 
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, 
десантах, 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 расширение опыта общения с природой, заботы о 
животных и растениях, участие вместе с родителями в экологической 
деятельности по месту 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, 
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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 школы, посещение конкурсов и 
фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 
тематических выставок); 

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 
в том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и 
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 
погоду. Разучивание стихотворения, знакомство с картинами, участие в 
просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 
городских и сельских ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего  
мира через художественные образы; 

обучение 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», беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 
телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 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 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 внутреннего душевного состояния человека; 

участие в художественном оформлении помещений.  
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6.5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 
воспитанию и социализации учащихся начальной школы. 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не 
только образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными 
учреждениями по месту жительства. В современных условиях на сознание 
ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального 
развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание 
телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 
Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 
нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого 
уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 
образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе 
национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать 
традиционные российские религиозные организации.  
6.5.1.   Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 
факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из 
важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу 
этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 
рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 
младших школьников. 

Права и обязанности родителей 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 школы по повышению педагогической культуры 
родителей основана на следующих  принципах: 
– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 
– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей; 
– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей; 
– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает 
содержание основных направлений воспитания и социализации учащихся 
начальной школы. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей   в МОУ 
СОШ № 1 используются следующие формы работы: 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 
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практикум, тренинг для родителей и др. 
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из 
важнейших компонентов нравственного уклада жизни младшего школьника. В 
силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 
рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 
младших школьников. 
6.5.2.   Взаимодействие школы с общественными и традиционными 
религиозными организациями 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации 
учащихся начальной школы МОУ СОШ № 1 взаимодействует с религиозными 
организациями, общественными организациями гражданско-патриотической, 
культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 
молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в 
своей деятельности базовые национальные российские ценности и готовыми 
содействовать достижению национального педагогического идеала. 

Это необходимо для создания достаточных условий духовно-
нравственного развития младшего школьника, его воспитания и полноценной 
социализации в контексте формирования идентичности гражданина России, 
более полной реализации собственной программы воспитания и социализации 
обучающихся.  

6.6. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 
начальной школы 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 
знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой 
на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной 
среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 
общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 
узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
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взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 
открытой общественной среде.  

       Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 
должен быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при 
организации воспитания и социализации младших школьников. 

 

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 
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 
способности 

Создание к четвертому классу для младшего 
школьника реальной возможности выхода в 
пространство общественного действия т.е. 
достижения третьего уровня воспитательных 
результатов. 

Такой выход для 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 
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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 

 
Перечень воспитательных форм и мероприятий 

  Формы Мероприятия 
1 уровень 
(1 класс) 

Беседы 
  
классные часы 
  
  
  
  
участие в 
подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
конкурсов 
  
  
спортивные 
соревнования 
  
  
сюжетно-ролевые 
игры, 
  
  
проектная 
деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», 
«Что такое доброта?», «Государственные символы 
России», цикл бесед «Трудиться- всегда пригодиться», 
«Твое здоровье». 
«Что значит- быть учеником?» , «Что такое хорошо и 

что такое плохо?», «Краски природы», «Любимое 
время года», «Моя семья»; «Моя малая 
Родина»,«Народные приметы», «Мой домашний 
любимец». 
Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка», 
Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической 
песни. 
«Прощание с букварем», конкурсы рисунков 

«Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 
открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов 
«Салют, Победа!» 
Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 

семья», 
«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, 

девочки», 
«Правила безопасности», «Краеведческий музей». 
«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

2 уровень 
(2-3 класс) 

 Беседы 
  
  
  
 
 
классные часы 
  
  
  
участие в 
подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
конкурсов  
  
спортивные 

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья»,«Как 
появилась религия», «Что такое -Конституция ?» 
цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье 

смолоду»; 
«Все мы разные, но все мы равные» , «Здорово, когда 

на свете есть друзья...»,  «Хочу и надо- трудный 
выбор», «Профессии моих родителей», «Люблю, тебя, 
Адыгея», «Народный костюм Адыгеи», «Моя 
родословная», «Я и мое имя», «Название моего 
поселка», «Моя  любимая книга». 
Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка», 
Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической 
песни. 
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 
марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 
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соревнования, 
  
  
сюжетно-ролевые 
игры 
  
 
учебно-
исследовательские  
конференции 
  
 
проектная 
деятельность 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 
семья», 
«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, 

девочки», 
  
«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 
  

  
  
«История моей семьи в истории моей страны», 
«Мир моих увлечений». 
  
  
  
  
«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

3 уровень 
( 4 класс) 

Беседы 
  
 классные часы 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
участие в 
 подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
конкурсов 
  
  
  
 спортивные 
соревнования 
  
  
сюжетно-ролевые 
игры, 
учебно-
исследовательские  
конференции 
  
проектная  
деятельность 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным 
людям»,  «Мир человеческих чувств »,  «Для чего 
нужна  религия», «Путешествие в храм», «Россия-
Родина моя!», «Государственное устройство России», 
«Мир профессий», 
«А гражданином быть обязан» , «Память сердца...»,  

«Из истории семейной летописи», «Край любимый, 
край родной»,  цикл мероприятий «По страницам 
истории Отечества», «Мой  любимый  литературный 
герой», «Труд и воспитание характера», «Что значит-
быть полезным людям?». 
  
Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия: «Звезды школы», «Новогодняя сказка», 
Весенняя Неделя Добра, Фестиваль патриотической 
песни. 
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 
марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 
  
Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная 

семья», 
«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка, 

девочки», 
  
«Друг познается в беде», «Этикет». 
  
  
«История моей семьи в истории моей страны», 
«Мир моих увлечений». 
  
Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 

  
 Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит 
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им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и 
обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и 
государством.  

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 
появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 
формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 
гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 
национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других 
аспектах. 

Диагностика обучающихся начальной школы 

Класс Задачи Форма 
диагностики 

1класс 

необходимость  выявить некоторые ценностные 
характеристики личности (направленность «на себя», «на 
общение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно 
организовать взаимодействие с детьми 

Тест 
направленности 
личности  

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.  

Анкета 
«Отношение 
учащихся к 
школе, себе и 
другим» 

4 класс  изучения самооценки детей  младшего школьного возраста  Методика «Оцени 
себя» 

 Система дидактических принципов гуманистического воспитания,  
построенная на основе системно-деятельностного подхода с учетом особой 
специфики организации воспитательного процесса, включает в себя: 

   Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно 
усваивает готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы 
ценностей, а добывает их сам в процессе собственной деятельности под 
руководством учителя, активно участвует в их совершенствовании. 

   Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми 
ступенями и этапами воспитательного процесса на уровне технологии, 
содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей 
развития детей. 

   Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся не 
отдельных ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа 
сохранения целостности системы, предполагающего не разрушение, а 
совершенствовать и создание на основе выявления и устраняя причины 
затруднений. 

   Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна 
предложить каждому ученику возможность освоения культурных 
нравственных и морально-этических норм на максимальном для него уровне 
(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить 
при этом их усвоение на уровне социально безопасного минимума 
(государственных правовых норм). 
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  Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 
стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации 
идей педагогики сотрудничества, создание в коллективе атмосферы 
товарищества, доброжелательного уважительного отношения к личности и 
индивидуальности каждого учащегося, признание за ним права на собственную 
точку зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения. 

  Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, 
способной к самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в 
ситуациях выбора, умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать 
свою позицию, но в то же время способной понять и принять альтернативную 
точку зрения, если она аргументирована общепринятыми культурными 
нормами морали и нравственности. 

  Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на 
творческое начало в воспитательном процессе, приобретение учащимся 
собственного опыта социальной активности, практической реализации 
социально-значимых проектов, созданных детьми. 
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         Направление Задачи воспитания Формы работы 
Воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 
обязанностям человека: 

Ценностное отношение к 
России, к своей малой родине, 
отечественному культурно-
историческому наследию, 
государственной символике, 
русскому и родному языку, 
народным традициям;  

к Конституции и законам 
Российской Федерации; 

 к старшему поколению;  
элементарные 
представления об 
институтах гражданского 
общества, государственном 
устройстве и социальной 
структуре российского 
общества; о наиболее 
значимых страницах 
истории страны.  

Проект 
«Я-гражданин России»  
  Беседы,  классные часы, 
просмотры учебных 
фильмов, участие в 
подготовке и проведении 
мероприятий, 
посвященных 
государственным 
праздникам, в подготовке 
и проведении игр военно-
патриотического 
содержания, конкурсов и 
спортивных 
соревнований, сюжетно-
ролевых игр на 
местности, встреч с 
ветеранами и 
военнослужащими; 

Воспитание нравственных 
чувств и этического 

сознания. 

Начальные представления о 
моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в 
том числе  об этических 
нормах взаимоотношений в 
семье, между поколениями, 
этносами, носителями разных 
убеждений, представителями 
различных социальных групп;  

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

  

Проект «Я-и мир вокруг 
меня» 

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; 

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Ценностное отношение к 
труду и творчеству, человеку 
труда, трудовым достижениям 
России и человечества;  

ценностное и творческое 
отношение к учебному труду; 

 трудолюбие; 
элементарные   
представления    о различных 
профессиях; 

первоначальные навыки -
трудового творческого 
сотрудничества со 

Проект «Я — и мир вокруг 
меня» 

Экскурсии по поселку, 
знакомство с различными 
профессиями в ходе 
экскурсии на 
производственные 
предприятия,  

знакомство с профессиями 
своих родителей, участие 
в организации и 
проведении презентаций 
«Труд наших родных»; 
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сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми; 

осознание приоритета     
нравственных основ труда, 
творчества, создания нового; 

Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни 

Ценностное отношение к 
своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих 
людей; элементарные 
представления о взаимной 
обусловленности 
физического, социального и 
психического здоровья 
человека, о важности 
нравственности в сохранении 
здоровья человека; 

первоначальный личный опыт 
здоровьесберегающей 
деятельности; 

знания о возможном 
негативном влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 

Проект«Я — и мир во круг 
меня» 

Реализация в ходе уроков 
физической культуры, 
бесед, просмотра учебных 
фильмов, в системе 
внеклассных 
мероприятий, включая 
встречи со спортсменами, 
тренерами, 
представителями 
профессий, 
предъявляющих высокие 
требования к здоровью);  

Подготовка и проведение 
подвижных игр, 
туристических походов, 
спортивных 
соревнований.; 

Воспитание  ценностного 
отношения к природе, 

окружающей среде. 

Ценностное отношение к 
природе; 

первоначальный опыт 
эстетического, эмоционально-
нравственного отношения к 
природе; 

элементарные знания о 
традициях нравственно-
этического отношения к 
природе в культуре народов 
России, нормах 
экологической этики;  

первоначальный опыт участия 
в природоохранной 
деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по 
месту жительства;  

личный опыт участия в 
экологических инициативах, 
проектах 

Проект «Я — и мир вокруг 
меня» 

Экскурсии, прогулки, 
туристические походы и 
путешествия по родному 
краю, участие в 
природоохранительной 
деятельности (в школе и 
на пришкольном участке, 
экологических акциях, 
десантах, высадка 
растений, создание 
цветочных клумб, 
очистка доступных 
территорий от мусора, 
подкормка птиц и т. д.). 

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 

формирование 
представлений об 

эстетических идеалах и 
ценностях  

Первоначальные умения 
видеть красоту в 
окружающем мире; 

первоначальные умения 
видеть красоту в поведении, 
поступках людей; 

Проект    «Я — и мир 
вокруг меня» 

реализация в ходе 
изучения инвариантных и 
вариативных учебных 
дисциплин, посредством 
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(эстетическое воспитание) элементарные представления 
об эстетических и 
художественных ценностях 
отечественной культуры; 

первоначальный опыт 
эмоционального постижения 
народного творчества, 
этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 

первоначальный опыт 
эстетических переживаний, 
наблюдений эстетических 
объектов в природе и 
социуме, эстетического 
отношения к окружающему 
миру и самому себе; 

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

мотивация к реализации 
эстетических ценностей в 
пространстве школы и семьи. 

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);  

Повышение педагогической 
культуры родителей 

Система работы школы по 
повышению педагогической 
культуры родителей основана 
на следующих  принципах: 
совместная педагогическая 
деятельность семьи и школы; 
сочетание педагогического 
просвещения с 
педагогическим 
самообразованием родителей; 
педагогическое внимание, 
уважение и требовательность 
к родителям; поддержка и 
индивидуальное 
сопровождение становления и 
развития педагогической 
культуры каждого из 
родителей; содействие 
родителям в решении 
индивидуальных проблем 
воспитания детей; опора на 
положительный опыт 
семейного воспитания. 

родительские собрания, 
родительские 
конференции, 
организационно-
деятельностные 
и психологические игры, 
собрания-диспуты, 
родительские лектории, 
семейные гостиные, 
встречи за круглым 
столом, вечера вопросов 
и ответов, семинары, 
педагогические 
практикумы, тренинги 
для родителей и  

 
 

 



 226 

7. Программа формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни 

Введение 
         Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 
обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 
программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психологического здоровья. 
        Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель 
благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую 
ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. Строго объективных 
критериев, дифференцирующих понятия «болезнь» и «здоровья», пока нет.  
Существует более 300 определений здоровья. Остановимся на определении, 
психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней 
или физических дефектов. 
         Представление о здоровье как триединстве здоровья физического 
(соматического), психического и духовно – нравственного отражает 
невозможность сохранить и укрепить здоровье, заботясь только о  физическом 
или только духовном благополучии, необходимость комплексного подхода. 
«Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия – постоянные, и значит 
заменить их ничем нельзя» (Н.Амосов). Лекарства не помогут, если сам  
человек нарушает нормы здорового образа жизни (ЗОЖ). 
        Известно, что здоровые привычки формируются с самого раннего возраста 
ребенка. Поэтому роль и значение семьи, семейного воспитания в этом 
процессе трудно переоценить. Несомненно, родители стараются прививать 
ребенку элементарные навыки гигиенической культуры, следят за сохранением 
их здоровья. Однако для осуществления преемственности в формировании 
привычки к здоровому образу жизни у младших школьников необходима 
совместная работа педагогов и родителей. Родителям необходимо ежедневно, 
изо дня в день, незаметно и неуклонно вести воспитание своего ребенка, чтобы 
он осознал необходимость укрепления здоровья и научился этому искусству. 
Чтобы успешно справиться с этой задачей, родители должны иметь 
определенную теоретическую и практическую подготовку в этих вопросах. 
    Наметившаяся во всем мире тенденция новых подходов в вопросах 
формирования здоровья способствует созданию новых образовательно-
оздоровительных программ, начиная с дошкольного и младшего школьного 
возраста, поскольку именно в этот период у ребенка закладываются основные 
навыки по формированию здорового образа жизни.  
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7.1.Структура системной работы по формированию культуры здорового 
и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования 
(примерной программа воспитания и социализации обучающихся) 

  
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
 
 
 
Здоровье 
сберегаю
щая 
структура 

Рациональная 
организация 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 
обучающихся 

Эффективная 
организация 
физкультурно-
оздоровительно
й работы 

Реализация 
дополнительны
х 
образовательны
х программ 

Просветительск
ая работа с 
родителями 

В системной последовательности приобщение школы и каждого учителя к 
здоровьесберегающим технологиям выглядит так: 

 
 Как сформировать представление у учащихся начальной школы об основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни?    
 Как сделать так, чтобы он начал жить активной, интересной, полноценной 

жизнью?  
 Как добиться того, чтобы учеба вызвала прилив энергии, а обучение было в 

радость? 
Цель: создать систему мер по охране и укреплению здоровья школьника, через 
использование педагогических технологий и методических приемов. 
Задачи:  
 1.Активизировать участие педагогов в эффективном использовании 
здоровьесберегающих технологий в школьных программах. 


