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1.     ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Александровской средней общеобразовательной школы Азовского района осуществлялась в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года. № 373, приказом Министерства 

образования и науки России № 1576 от 31.12.2015 года « О внесении изменений ФГОС НОО», на основе ст.14,15 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации» ( с изменениями и дополнениями), на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом типа (муниципальное) и  вида (средняя общеобразовательная) 

образовательного учреждения, концептуальных положений УМК «Школа России», а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса. Срок реализации ООП НОО 2022-2026 учебные год. 

1.1.1 Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования - обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образовательной программы начального общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

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

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 
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1.1.2Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы и состава участников 

образовательных отношений. В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 

подход. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом особенностей уровня начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с переходом к учебной деятельности (при 

сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 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 ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

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

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 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, знаковосимволическое 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 учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учтены 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. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит следующие разделы: 

1.Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 



10  

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 2.Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

3.Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной 

программы. Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности, календарный учебный график; календарный  план воспитательной работы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

ООП НОО построена с учётом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием учебных 

предметов. В основе её реализации лежит системно-деятельностный подход, который предполагает наличие у обучающихся учебно-

познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и планировать её, а также оперировать 

логическими приёмами мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями. 

В основу программы положен УМК «Школа России», направленный на обеспечение равных возможностей получения 

качественного начального общего образования всем обучающихся с учетом разновозрастного зачисления детей в первый класс; разного 

уровня дошкольной подготовки; топографической принадлежности детей; разного уровня владения русским языком; наполняемости 

классов. УМК построен таким образом, что все его важнейшие компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, 

методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, 

отраженные в ФГОС и способствуют: 

- реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

- достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы посредством 

формирования универсальных учебных действий, как основы умения учиться. 

- организации учебной деятельности учащихся на основе системно - деятельностного 

подхода. 

В соответствии с ФГОС на уровне начального общего образования осуществляется: 

-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

-формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 
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педагогом и сверстниками в 

учебном процессе; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника. 

«Портрет выпускника начальной школы» 

Любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; любознательный, активно 

и заинтересованно познающий мир; владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; выполняющий правила здорового и безопасного для 

себя и окружающих образа жизни. 

 

1.1.4 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

МБОУ Александровская СОШ (далее- школа) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. Под внеурочной 

деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования .Часы, предусмотренные на внеурочную деятельность, позволят в полной мере 

реализовать требования ФГОС начального общего образования. Время, отводимое на внеурочную деятельность,  используется по 

желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) и составляет до 1350 часов. Направления занятий внеурочной 

деятельности определялись с учётом особенностей школы, создающей условия для формирования духовно-нравственной основы 

личности, социальной успешности ученика, многогранности способностей. Цель внеурочной деятельности: создание условий для 

развития интересов ребенка на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи: 1) наиболее полное удовлетворение потребностей и интересов обучающихся, укрепления их здоровья; 2) личностно-

нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 3) формирование общей культуры обучающихся; 4) 

воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 5) 

обеспечение социальной защиты, поддержки, адаптацию обучающихся к жизни в обществе. 

Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных характеристик выпускника уровня 

начального общего образования («портрет выпускника начальной школы»), сформулированных в ФГОС НОО. Это ученик: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 
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 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. Цели и задачи внеурочной деятельности 

определяют её 

основные функции на уровне начального общего образования: 1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний; 2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного 

уровня учащихся; 3) креативная 

— создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов личности; 4) компенсационная — освоение 

ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных 

гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой  деятельности; 5) рекреационная — организация содержательного 

досуга как сферы восстановления психофизиологических сил ребёнка; 6) профориентационная — формирование устойчивого 

интереса к социально значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 7) интеграционная — создание единого образовательного пространства гимназия; 8) функция 

социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и 

личностных качеств, необходимых для жизни; 9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. Принципами организации 

внеурочной деятельности на уровне начального общего образования являются: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей 

ребенка. Данные принципы определяют способы организации 

внеурочной деятельности: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью воспитательной системы школы по пяти 

направлениям; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования. Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются: 

 запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. Внеурочная деятельность, как и деятельность 

обучающихся в рамках уроков направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. В первую 

очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе 
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которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и 

др. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах: 1) игровая деятельность; 2) познавательная 

деятельность; 3) проблемно-ценностное общение; 4)досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 5) 

художественное творчество; 

6)социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно- оздоровительная деятельность 9) туристско-краеведческая деятельность. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и психического здоровья ребенка, 
помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре (организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований; проведение бесед по охране здоровья, профилактике травматизма и употреблению ПАВ, о здоровом образе 

жизни; применение на уроках игровых моментов, физкультминуток; участие в   зональных и районных спортивных соревнованиях; 

проведение тематических классных часов и бесед). Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. Социальное направление помогает детям освоить 

разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству (проведение "Уроков мужества"; участие в районных митингах, посвященных Дню 

Победы и памятным датам в истории Азовского района и Ростовской области; встречи с ветеранами войны и труда, с людьми,     

добившимися высоких результатов в жизни, фестиваль патриотической песни; выставки рисунков; проведение тематических классных   

часов лучших   человеческих   качествах,    толерантности,    межэтнической терпимости; участие в концертах для ветеранов; участие в 

акциях "Письмо солдату", "Ветеран живет рядом" и др). 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего 

мира, развить познавательную активность, любознательность (месячник знаний (предметные внеклассные мероприятия); библиотечные 

уроки; конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры; проектная деятельность). 

Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование 
активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков (организация экскурсий в музеи, посещения 

выставок, театров, кинотеатров; проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и 

речи; организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся на школьном и районном уровне; участие в 

школьном фестивале "Осень–золотая красавица"; участие в традиционных общешкольных праздниках и мероприятиях, участие в 

концертах и других праздничных мероприятиях школьного и районного уровня). 
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Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов на класс. Набор внеурочных занятий, их 

содержание формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Внеурочная деятельность не 

может быть обязательной нагрузкой: ученик, должен иметь возможность выбирать из предлагаемых курсов те, которые соответствуют его 
образовательным потребностям. В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на принципах 

деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

научные общества. План внеурочной деятельности разрабатывается ежегодно администрацией школы, затем утверждается 

Педагогическим Советом школы и приказом директора школы. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования являются важнейшим 

механизмом реализации требований ФГОС к качеству образования в начальных классах. Система планируемых результатов отражает состав 

тех универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений, которыми 

овладеют школьники, обучающиеся в МБОУ Александровской СОШ к концу начального этапа образования. 

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего школьного возраста являются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, специально организованному обучению; 

при этом игровая деятельность в разных видах продолжает оставаться основой психического развития детей; 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять и реализовывать 
учебные цели, что выражается в способности ученика планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия и их результат; 

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, требующую значительного 

умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность, что свидетельствует об умении 

ученика управлять проявлениями своих чувств, адекватно реагировать на эмоции окружающих; 

 умение выстраивать межличностные и деловые отношения на основе опыта жизни в коллективе; 

 усиление роли самооценки младшего школьника на основе позиции оценивания его взрослыми; 

 овладение понятийным мышлением, которое включает критичность, системность мышления и умение понимать 

разные точки зрения; 

 желание и умение учиться на основе позитивной динамики индивидуальных достижений. 

Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в 

ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, 

т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов по каждому предмету выстраивается следующим образом: 
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1. цели-ориентиры характеризуют вклад предмета в развитие личности, оценка достижения этих 

целей не носит персонифицированный характер, поскольку характеризует систему образования 

в целом; 

2. «выпускник научится» - планируемые результаты этого блока характеризуют и позволяют оценить 

персонально освоение обучающимися опорного, базового уровня учебного материала по предмету;  

3. «выпускник получит возможность научиться» - планируемые результаты этого блока характеризуют и позволяют 

оценитьосвоение обучающимися повышенного уровня учебного материала по предмету. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

В данном разделе программы описывается состав каждой группы универсальных учебных действий, подлежащих формированию на 

междисциплинарном уровне, т.е. в рамках всех изучаемых предметов с учѐтом специфики содержания каждого из них. При этом отдельно, 

в силу значимости, вынесены метапредметные результаты обучения чтению и работе с текстом. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты). 

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

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

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 еѐ 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 приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

 
У выпускника будут сформированы: 
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·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

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

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

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

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

развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 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 учѐта 

позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

· установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ 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, 
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направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные 

учебные действия Выпускник 

научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

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

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

· учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

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

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 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. 

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. 

Познавательные универсальные 

учебные действия Выпускник 

научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

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

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

решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 
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·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, 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 Интернета; 

· записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
· создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

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

· осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

· осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

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

· произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

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

·формулировать собственное мнение и позицию; 

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

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

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 
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·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 учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

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

· осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

· адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

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

1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно- познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно- символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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, их интерпретация и преобразование. 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 еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного. Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 
·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию 

по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 
·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведѐнное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

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

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

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

· работать с несколькими источниками информации; 

· сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 
·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Работа с текстом: оценка 

информации. Выпускник 

научится: 

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

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

· сопоставлять различные точки зрения; 

· соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
· в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 
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1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с 

ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды 

информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных 

и учебно- практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютером. Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: 

ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. 

д.), сохранять полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 



22  

· использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нѐм, используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, 

включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и 

передача сообщений. Выпускник 

научится: 

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

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· представлять данные; 
· создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том 
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числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация. 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- управляемых средах; 
·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, 

строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

· моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые предметные результаты. 

1.2.4. Русский язык. 

 
Личностные результаты: осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как 

явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной 

культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; понимание необходимости ориентироваться на 

позицию партнера, учитывать различные мнения в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; умение задавать 

вопросы; 

Предметные результаты: овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов; умение 

проверять написанное; умение находить, классифицировать, характеризовать, сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предло-жение; способность контролировать свои действия, проверять 

написанное. 

Планируемые образовательные результаты на конец года по русскому языку 1 класс. 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, 

парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

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

информации. 
• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 
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- признаки гласных и согласных звуков, согласные глухие и звонкие, твердые и мягкие; 

- обозначение на письме мягкости согласных с помощью букв е, ё, ю, и, я, ь; 

- названия, порядок букв русского алфавита; 

- правила переноса слов; 

- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и безударный слоги; 

- писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях 

- составлять небольшой текст (5-6 предложений) по картинке или на заданную тему и записывать его; 

- отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы к тексту после чтения текста; выбирать подходящее название к тексту; 

2 класс. 

- пары согласных по звонкости – глухости, твердости – мягкости: 

- обозначение на письме мягкости согласных с помощью букв е, ѐ, ю, и, я, ь; 
- названия частей слова (кроме окончания); 

- признаки предложения и текста; 

 
- производить звукобуквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных двусложных словах; 

- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 
- правильно оформлять предложение на письме; 

- писать по диктовку слова, предложения, текст из 30 – 40 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и 

написание совпадают; писать без ошибок безударные гласные, проверяемые ударением; 

- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чем говорится в предложении и что 

говорится; составлять предложения на заданную тему; 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

- 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; 

3 класс 

- признаки однородных членов предложения; 

- определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, склонение; 
- определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени) 

4класс 

- выделять предложения с однородными членами. 
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- различать второстепенные члены предложения (определения, дополнения, обстоятельства); 
- различать в речи простых и сложных предложений; 

- правила правописания безударных окончаний имен существительных в форме единственного и множественного числа; 

- изменение имен прилагательных по падежам, начальную форму, склонение, правила правописания безударных 

падежных окончаний прилагательных; 

- изменение личных местоимений по лицам; 
- неопределенную форму глагола, спряжение глагола в настоящем и будущем времени, изменение глаголов в прошедшем 

времени по родам и числам, правило правописания безударных окончаний, ь в неопределенной форме и в окончании глагола; 

- значимые части слова; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

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

 

1.2.5.«Родной русский язык» обеспечивают: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

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

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, 

о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых 

навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст;пересказывать текст от другого лица; 



26  

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

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

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы    связи). 

Раздел «Язык и культура общения» 

Учащиеся научатся: 

 осознавать начальные представления о языке как средстве общения, о принятых правилах культуры речевого поведения, о 

разновидностях речи, о системе средств русского языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, 

грамматических), об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах литературного языка и правилах письма; 

 осознавать основные функции речи как средства общения, передачи и усвоения определённой информации, организации и планирования 

деятельности, воздействия на мысли, чувства, поведение людей; 

  соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться типовыми этикетными формулами (в ситуации приветствия, 

извинения, просьбы, благодарности); 

 осознавать наличие в речи разных задач общения: по деловому сообщить и словами рисовать, передавая свои мысли, чувства, впечатления; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать правила вежливости при общении с людьми, называть свои речевые роли в разных ситуациях общения; 

 приводить примеры успешного общения в жизни людей, устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия различных видов произведений искусства; 

Раздел «Речь. Речевая деятельность. Текст» 

Учащиеся научатся: 

 осознавать, что текст – это продукт речевой (коммуникативной) деятельности, знать его признаки и особенности; 

 письменно создавать (после коллективной подготовки) речевые произведения определённых жанров: записку, объявление, письмо, 

поздравление, телеграмму, кулинарный рецепт, загадку, словесную зарисовку, сказку; обдумывать их содержание и языковые 

средства с учётом жанра, адресата, а после написания проверять и совершенствовать текст; 

 знать особенности диалога и монолога; создавать небольшие монологические высказывания на основе различных источников; 

 понимать тему и главную мысль текста, озаглавливать текст по его теме и главной мысли; 

 озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пересказывать текст повествовательного характера 

(предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя основные особенности оригинала; понимать от какого лица, 1-го или 3-

го, ведётся рассказ; 

 знать и пользоваться основными способами правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений, исключение ненужного, вставка); 

 восстанавливать текст; 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться знакомыми лингвистическим словарями, адресованными младшим школьникам; 

 понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его главной мысли с учётом стиля и типов речи (без 

терминов); 

 конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного окружения; 

 делить текст на части (ориентируясь на под темы), самостоятельно составлять план; 

 самостоятельно готовиться к письменному пересказу повествовательного текста; повествовательного текста с элементами описания,  

рассуждения, сохраняя особенности оригинала, а так же внося отдельные изменения, в частности изменяя лицо рассказчика; 

 узнать некоторые речевые, информационные жанры (рассказ, газетная информация, хроника, заметка, подпись под фотографией); 

 создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, простые инструкции, объявления, дневниковые записи, 

короткие рассказы), небольшие тексты, содержащие описание, рассуждение, выражение своего отношения, оценку чего-либо; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых 

средств; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений ,сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 писать сочинение по поводу прочитанного в виде аннотации или отзыва; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 
 

1.2.6 Литературное чтение. 

 
Личностные результаты: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; знакомство с культурно – историческим 

наследием России; восприятие литературного произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной 

литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение имени собеседника; 

Метапредметные результаты: освоение приемов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных 

действий по анализу и интерпретации художественных произведений, умение высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение 

правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представлений о нормах и правилах поведения, принятых 

в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в группе и 

освоение правил групповой работы; 

Предметные результаты: формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

пользоваться словарями и 
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справочниками; умение декламировать стихотворные произведения, выступать пред знакомой аудиторией с небольшими сообщениями; 

Планируемые образовательные результаты на конец года по 

литературному чтению. 1 класс 

- читать текст «про себя» и понимать прочитанное; 

-находить в тексте слова и словосочетания, необходимые для подтверждения собственного понимания и оценки; 
- определять настроение художественного произведения; 

-слушать сложные произведения в исполнении учителя; 

- темп чтения 30 – 35 слов в минуту вслух; 40 – 45 слов в минуту про себя; 

- ориентироваться в книге (автор, название, оглавление, иллюстрация) 

- отличать монолог от диалога; 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения; 

2 класс; 

- наизусть 6- 8 стихотворений разных авторов; 

- читать целыми словами вслух и про себя; 
- темп чтения 50 – 60 слов в минуту; 

- устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного; 

- оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки; 

 
3 класс 

- темп чтения 70 – 80 слов; 

- различать малые жанры фольклора; 
- сравнивать характеры героев разных произведений; 

- рассказывать о любимом литературном герое; 

4 класс 

- 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; 

- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм 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; 
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- темп чтения 90 – 100 слов в минуту; 

- устно и письменно высказываться на тему литературного произведения и на свободную тему; 

- знать наизусть 15 – 20 стихотворений разных авторов; 

 

1.2.7. Литературное чтение на родном русском языке» обеспечивает: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, 

как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории  и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом 

чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умениесамостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоя т 

правила групповой работы. 

Выпускник научится: 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании) для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 
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словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая  ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы. 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном(прослушанном)произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом,с впечатлениями от восприятия других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы(повествование, рассуждение, описание). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 
1.2.8. Английский язык. 
Личностные результаты. 

Развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом. Развитие эмоциональной сферы 

детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка. Приобщение младших школьников 

к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения. Развитие познавательных способностей, самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты (общеучебные умения и универсальные учебные действия). 
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На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений, навыков и способов деятельности в следующих 

пределах: умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом, опираться на языковую догадку в процессе чтения, 

используя умения, приобретенные на уроках родного языка; наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений - 

звуков, букв, буквосочетаний, слов,словосочетаний и предложений. У школьников формируется умение действовать по образцу и 

по аналогии при составлении собственных высказываний в пределах обозначенной тематики; умение списывать слова на 

иностранном языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой 

учебной задачей. Ученики учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; самостоятельно выполнять задания с 

использованием компьютера. 

 

Предметные результаты (социокультурная осведомленность и специальные умения). 

Учащиеся знакомятся с названиями стран изучаемого языка, литературными персонажами популярных детских произведений, 

сюжетами популярных сказок, стихами, песнями на иностранном языке, элементарными формами речевого и неречевого 

поведения, принятого в странах изучаемого языка, учатся пользоваться двуязычным словарем, справочным материалом в виде 

таблиц, схем, правил, вести словарь, систематизировать слова по тематическому принципу, понимать интернационализмы, 

опознавать грамматические явления 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Личностные результаты.   

2 класс 3 класс 4 класс 

- осознавать роль языка и речи в жизни 

людей; развивать интерес к английскому 

языку; 

-понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; 

-обращать внимание на особенности устных 

и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и 

знаков препинания: точка, восклицательный 

знак, во- просительный знак). 

-стремиться к совершен-ствованию 

собственной речи; 

– развивать уважение к английскому 

языку, культуре языка; интерес к 

чтению и письму; 

–продолжать развивать интерес к 

английскому языку; 

–эмоционально «проживать» текст, 

развивать эмоциональность собственной 

речи; 

-продолжать развивать интерес к 

английскому языку; 

–формировать элементарные 

представления об эстетических и 

художественных ценностях культуры 

англоязычных стран; 

–понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; 

–обращать внимание на особенности 

устных и письменных высказываний 

других людей. 
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Метапредметные результаты 

  

2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные УУД: 

 

–определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

–учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

Регулятивные УУД: 

 

–определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

–учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные УУД: 

Регулятивные УУД: 

 

–самостоятельно формулировать тему и цели 

урока; 

 

–составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

–работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность. 
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Предметные результаты 
 

2 класс. 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

-ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– учиться работать со словарем. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

- слушать и понимать речь других; 

 

-выразительно читать предложенный текст; 

 

– учиться работать в паре, группе. 

-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

–находить ответы на вопросы в тексте; 

 

–делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

 

 

 

 

 

 

–подробно пересказывать небольшие тексты. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

–слушать и понимать речь других; 

 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

 

–учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Познавательные УУД: 

 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

-извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; 

иллюстрация, таблица, схема); 

–перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (со- 

ставлять план, таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочникам; 

 

- строить рассуждения. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

–оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; 

–адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

–высказывать свою точку зрения; 

–слушать и слышать других, вступать в диалог; 
– задавать вопросы. 
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Речевая 

компетенция. 

Аудироваие: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную 

наглядность. 

Чтение: 

 

-читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

-читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему 

текстов, построенных на изученном материале, пользуясь в случае 

необходимости словарем; 

- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции; 

 

Говорение: 

 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, 

приветствие, благодарность); 

-кратко рассказывать на элементарном уровне о себе; своей семье, друге. 

 

Письмо: 

 

-уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и 

предложения. 

 

Языковая компетенция. 

 
Графика, каллиграфия, орфография: 

Речевая 

компетенция. 

Аудирование: 

- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

 

Чтение: 

 

- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 

незнакомых слов. 

Говорение: 

 

- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз 

(описание, сообщение, рассказ); 

- решать коммуникативные задачи при помощи диалога 

объемом 3-4 реплики с каждой стороны; 

- запросить информацию, поздороваться, извиниться, 

выразить одобрение/несогласие; 

- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника; 

 

- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни. 

 

Письмо: 

 

- вписывать в слова пропущенные буквы, а в 

предложения - пропущенные слова; 

 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нѐм; 

 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы (полупечатное написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и орфографии; 

 

-уметь читать знаки транскрипции, соотносить их с 

буквами. 

 

Фонетика: 
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- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка; 

 

-соблюдать правильное ударение в словах; 

 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

 

Лексика: 

 

- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания); 

 

- понимать значение лексических единиц в устном тексте в пределах 

тематики 2 класса. 

 

Грамматика: 

 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределен- ным/определенным/ нулевым артиклем, в единственном и 

во множественном числе; ко- личественные числительные (от 1 до 10); 

наиболее употребительные предлоги; модальный глагол can; глаголы в 

Present Simple. 

- писать своѐ имя по-английски. 

 

Языковая компетенция. 

 

Графика, каллиграфия, орфография: 

 

- писать транскрипционные знаки; 

 

- группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения. 

 

Фонетика: 

 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний 

звуков по образцу. 

 

Лексика: 

 

- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 

 

- распознавать существительные и глаголы по 

определѐнным признакам. 

 

Грамматика: 

 

- понимать и использовать в наиболее 

распространѐнных случаях неопределѐнный, 

определѐнный и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи множественное 

число существительных, образованных не по 

правилам (отдельные слова).
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Речевая 

компетенц

ия. 

Аудирование: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное 

содержание облегчѐнных текстов с опорой на зрительную 

наглядность. 

Чтение: 

 

-уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

 

-знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 

-читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

материале, соблюдая правила произношения; 

-читать про себя, понимая основное содержание небольших текстов, 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарѐм; 

- знать особенности интонации основных типов предложений. 

 

Говорение: 

 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге 

(знакомство, приветствие, благодарность); 

- кратко рассказывать о себе; своей семье, друге; 

 

- говорить наизусть рифмованные произведения детского 

фольклора (доступные по содержанию и форме); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, а также 

отвечать на вопросы собеседника. 

Речевая 

компетенция. 

 

Аудирование: 

 

-воспринимать на слух слова и фразы, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

- использовать контекстуальную и языковую догадку при  

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение: 

 

-читать про себя с целью полного и точного 

понимания содержания учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на знакомом 

учащимся языковом материале или содержащих 

незнакомые слова, о значении которых можно 

догадаться; 

- читать вслух текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Говорение: 

 

- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни; 

 

- выражать своѐ отношение к услышанному, 

используя изученный лексический и 

грамматический материал. Письмо: 

 

- письменно отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту (с опорой на текст); 

-писать краткое письмо или поздравление 

зарубежному сверстнику по образцу в пределах 

изученной тематики, используя словарь в случае 

 3 класс 

Ученик 

научится 
Ученик получит возможность научиться 
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Письмо: 

 

- уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и предложения; 

 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление с праздником с опорой на образец. 

 

Языковая компетенция. 

 

Графика, каллиграфия, орфография: 

 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы (полупечатное написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и орфографии; 

 

- уметь читать знаки транскрипции и отличать их от букв; читать слова по транскрипции; 

Фонетика: 

 

- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка; 

-соблюдать правильное ударение в словах; 

 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

 

Лексика: 

необходимости. 

 

Языковая компетенция. 

 

Графика, каллиграфия, орфография: 

 

-писать транскрипционные знаки; 

 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
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- использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетика: 

 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу; 

 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Лексика: 

 

- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 

 

- распознавать части речи по определённым признакам; 

 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам). 

 

-  Грамматика: 

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, определённый и нулевой 
 

- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания); 
 

- понимать значение лексических единиц в устном и письменном тексте в 

пределах тематики 3 класса. 

 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; количественные и порядковые числительные (до 20); 

наиболее употребительные предлоги; модальные глаголы (can,must); глаголы в 

Present, Past Simple. 

- понимать и использовать в речи множественное 

число существительных, образованных не по 

правилам; 

- дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные / 

смысловые / вспомогательные глаголы); 
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4 класс 

Ученик 

научится 
Ученик получит возможность научиться 

Речевая 

компетенция. 

Аудирование: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале. 

Чтение: 
 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

Речевая компетенция. 

 

- воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, 

построенный на изученном языковом материале, и полностью 

понимать содержащуюся в нем информацию; 

- использовать контекстуальную и языковую догадку при  

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

Чтение: 

 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основное содержание текста. 
 

 
 

-читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 
изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 

Говорение: 
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-находить в тексте нужную информацию. 

 

Говорение: 

 

-вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог - 

побуждение к действию; 

- на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 

- на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 

 

Письмо: 

 

-владеть техникой письма; 

 

-списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

 

Языковая компетенция. 

 

Графика, каллиграфия, орфография: 

 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы (полупечатное написание букв, слов); 

-находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 

-участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Письмо: 

 

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

 

-заполнять простую анкету; 
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-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 

-правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

 

-делать по образцу подписи к рисункам 

 

Языковая компетенция. 

 

Графика, каллиграфия, орфография: 

 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 

-уточнять написание слова по словарю учебника. 

-применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной школы; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Фонетика: 

 

-адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 

-соблюдать нормы произношения звуков; 

 

-соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 

Лексика: 

 

-распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише); 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Грамматика: 

 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы  предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные 

и отри- цательные предложения; 
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-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределенным / определенным / нулевым артиклем, 

в единственном и во множественном числе; 

 

притяжательный падеж существительных; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

Фонетика: 

 

-распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

 

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

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексика: 

 
-опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

-составлять простые словари, используя изучаемую лексику в пределах тематики начальной школы. 

Грамматика: 

 

-узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 

-использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.); предложения с конструкцией there is / there are; 

-оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any и их производными (некоторые случаи употребления); 

модальные глаголы can, may, must; 
 

личные, притяжательные и указательные 

местоимения; изученные прилагательные в 

положительной, сравнительной, превосходной 

степенях; количественные (до100) и порядковые 

числи-тельные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных от-ношений. 

-образовывать 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); 

-выражать свое отношение к действию при помощи модальных 

глаголов should, have to; 

-распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные 

наречия 

(today, yesterday, tomorrow, never, often, sometimes; much, very, 

little, well, slow-ly, quickly). 
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1.2.9. Математика 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика целенаправленно использовать знания в 

учении и в повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); 

способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из 

предложенных математических задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес к математической 

науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, 

строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задачи; умение 

моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход 

решения учебной задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, 

текстовых задачах, геометрических фигурах; умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приемы решения задач, умения использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся к концу 1 класса. 

Обучающиеся должны уметь: 

• выявлять общие признаки группы объектов; сравнивать объекты по вы-деленным признакам; классифицировать предметы и объекты; 

• устанавливать простейшие закономерности; 

• выделять информацию, содержащуюся в тексте или рисунке, работать с ней; 

• воспринимать и осмысливать устную речь; • выделять вопросы в речи и отвечать на них. 

• прочитать и записать любое изученное число; 

• устанавливать отношения между ними. 

• решать уравнения вида x + a = b , ma+x = b различными способами. 

• чертить прямые, лучи, отрезки, ломаные, углы; 

• находить в окружающем мире знакомые плоскостные фигуры. 

• определять длину данного отрезка при помощи измерительной линейки; 

• строить отрезки заданной длины при помощи циркуля и чертежной линейки, а также при помощи измерительной линейки, 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы ее измерения (например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм). 

• восстанавливать сюжет по рисункам к задаче; 

• рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и отражать их в связных математических рассказах; 
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• изменять математический рассказ в зависимости от выбора рисунка. Обучающиеся должны иметь представление: 

• о натуральном числе и числе «ноль»; 

• о натуральном ряде чисел и его отрезке, об их свойствах, сходстве и различии. 

• о смысле операций сложения и вычитания и о связи между сложением и вычитанием; 

• о свойствах вычитания: вычитание числа из суммы и суммы из числа. •о геометрических фигурах: линиях — прямой, кривой, ломаной, 

луче, отрезке; углах 

— прямом, остром и тупом — и о соотношении между ними, о многоугольниках и их классификации по числу углов. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• математические знаки: больше ( >), меньше (<), равно (=); 

• названия всех чисел первого и второго десятков и круглых двузначных чисел. 

• знаки и термины, связанные со сложением и вычитанием; 

• переместительное свойство сложения; 

• таблицу сложения в пределах 10. 

• выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток на уровне автоматизированного навыка. 

• термины: уравнение, равенство, неравенство, выражение. 

• термины: точка, линия, прямая, кривая, ломаная, луч, отрезок, угол, многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 

• единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м. 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся к концу 2 класса 

Обучающиеся должны владеть умениями: 

• получать информацию об объекте в ходе наблюдения, сравнения, измерения; 

• преобразовывать информацию из одного вида в другой (текст-рисунок, текст – знаково-символическая запись, текст - схема, и обратно); 

• модифицировать и применять изученные алгоритмы в новой ситуации; 

•воспринимать и осмысливать устную и письменную речь; 

• выделять главное и второстепенное в тексте задания, делить текст на смысловые части, преобразовывать текст задания; 

• высказывать свое мнение и доказывать его (устно). 

• читать и записывать любое изученное число; 

• определять место каждого из изученных чисел в натуральном ряду и устанавливать отношение между ними; 

• представлять двузначные числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

• складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы сложения, выполняя записи в строку и в столбик; 

• выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования справочника «Таблица умножения»; 

• находить значения сложных выражений, содержащих 2-3 действия. 
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• решать простые уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, множителя, делимого и делителя. 

• определять вид треугольника; 

• находить длину ломаной и периметр произвольного многоугольника; 

• находить основания, грани, ребра и вершины объемных тел. 

• определять массу с помощью весов и гирь; 

• определять время суток по часам; 

• решать несложные задачи на определение времени протекания действия. 

• выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое, устанавливать их отсутствие; 

• дополнять текст до задачи; 

• выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

• составлять задачи, обратные данной; 

• выбирать и обосновывать выбор действия для решения простой задачи на любое из четырех арифметических действий. 

Обучающиеся должны иметь представление: 

• о различии понятий «число» и «цифра»; 

• о смысле каждого из четырех арифметических действий; 

• о переместительном и сочетательном свойствах сложения и свойствах вычитания; 

• о переместительном свойстве умножения; 

• о связи между обратными действиями; 

• о зависимости изменения результатов действий от изменения их компонентов; 

• о связи между уравнениями вида а- x = b, x – a = b, а также a · x = b, x : a = b, a : x = b; 

• о видах треугольников по углам и по соотношению сторон; 

• о длине ломаной и периметре произвольного многоугольника (в том числе прямоугольника и квадрата); 

• о признаках сходства и различия между объемными телами одного вида и разных видов; 

• о массе и вместимости и их измерении; 

• о происхождении единиц измерения времени - сутки, год; 

• об особенностях года и месяца как единиц измерения времени; 

• об особенностях и признаках задачи как особого вида математического задания; 

• о краткой записи задачи; 

• о возможности формулировать задачу разными способами; 

• об обратных задачах и 

о связи между ними; 

Обучающиеся должны 
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знать/понимать: 

• арабские цифры и значение каждой из них; 

• римские цифры I, V, X и значение каждой из них; 

• названия первых трех разрядов натуральных чисел; 

• таблицу сложения в полном объеме; 

• особые случаи арифметических действий; 

• знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; 

• порядок выполнения действий в сложных выражениях без скобок и со скобками, содержащих действия одной или разных ступеней; 

• термины: уравнение, решение уравнения, корень уравнения; 

• термин «периметр» и его значение, обозначение периметра - P; 

• термины: основание, грань, ребро, вершина в применении к объемным телам; 

• единицы длины - миллиметр, сантиметр, дециметр, метр и соотношения между ними; 

• единицы измерения: килограмм, литр; единицы измерения времени - минута, час, сутки, неделя, месяц, год; и соотношения между ними; 

• термины: условие, вопрос, данные, искомое (искомые); 

• условные знаки, используемые в краткой 

записи задачи;  

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся к концу 3 класса 

Обучающиеся должны владеть умениями: 

• работать с информацией, представленной в разных видах (текст, схема, таблица, чертеж и т.д.); 

• подводить объект под понятия разного уровня обобщения (фигура - многоугольник – четырехугольник - прямоугольник - квадрат); 

• выдвигать гипотезу решения проблемы, выбирать способы ее решения; 

• уметь строить диалог: понимать и оценивать мнения участников общения; 

• уметь контролировать свою 

деятельность: соотносить цель и 

результат, находить ошибки в процессе 

и исправлять их. 

• читать и записывать любое натуральное число в пределах класса тысяч, определять место каждого из них в натуральном ряду; 

• устанавливать отношения между любыми изученными натуральными числами и записывать эти отношения с помощью знаков; 

• читать и записывать дробные числа, числитель и знаменатель которых не 

• выходит за пределы изученных натуральных чисел; 
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• представлять любое изученное натуральное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

• выполнять сложение и вычитание в пределах шестизначных чисел; 

• выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначное число; 

• выполнять деление с остатком; 

• находить значения сложных выражений, содержащих 2-4 действия. 

• решать уравнения, требующие 1-3 тождественных преобразования на основе взаимосвязи между компонентами действий; 

• находить значение выражения с переменной при заданном ее значении • (сложность выражений 1-3 действия). 

• строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

• строить окружность заданного радиуса с помощью циркуля. 

• определять площадь прямоугольника по его длине и ширине; 

• выражать длину, массу, площадь измеряемых объектов, 

• используя разные единицы измерения этих величин в пределах изученных отношений между ними; 

• выражать время, используя различные единицы его измерения и изученные соотношения между ними. 

• составлять задачи, обратные данной; 

• выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертеж, схему и т.д.; 

• преобразовывать задачу с недостаточными или 

избыточными данными в задачу с необходимым 

и достаточным количеством данных; 

• преобразовывать данную задачу в более простую; 

• выбирать действия и их порядок и обосновывать свой выбор при решении составных задач в 2-3 действия.  

 

Обучающиеся должны иметь представление: 

• о ряде целых неотрицательных чисел, его свойствах и геометрической модели этого ряда (числовом луче); 

 

• о дробных числах, их математическом смысле, связи с натуральными числами и о расположении этих чисел на числовом луче; 

• о зависимости изменения результатов действий при изменении одного и двух компонентов; 

• о неравенствах, содержащих переменную, и способах их решения; 

• о выражениях с одной переменной и об их значениях при заданных значениях переменной; 

• об окружности и круге, их связи и различии этих понятий; 

• о радиусе окружности; 

• о способах изображения объемных тел на плоскости; 

• площади и ее измерении как операции сравнения с произвольной меркой; 

Обучающиеся должны знать/понимать: 
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• термины: дробь, числитель и знаменатель дроби, их математический смысл; 

• свойства арифметических действий; 

• таблицы сложения и умножения; 

• порядок выполнения действий в сложных выражениях со скобками и без скобок; 

• свойство радиусов одной окружности; 

• единицу длины - километр (км) и соотношения 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм; 

• единицы измерения: площади - квадратный миллиметр (мм), 

квадратный сантиметр (см2), квадратный дециметр (дм2), квадратный метр (м2), квадратный километр (км2); и соотношения - 1 

см = 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; 

• правило определения площади прямоугольника; 

• единицу измерения времени - век; 

• единицу измерения величины углов - 

градус и его обозначение (°); 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся к концу 4 класса 

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. 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия). 

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

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

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

• вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы; 

• 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). 

 

1.2.10. Окружающий мир 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

• осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство любви к родной стране, 

выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, народам и желании участвовать в ее делах и событиях; 

• осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность нравственных представлений и этических 

чувств; культура поведения и взаимоотношений с окружающими; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую культуру и закаливание. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

• способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей действительности и внутреннего мира 

человека; 

• способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение 

культуры и пр.); 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной 

и социальной действительности (в пределах изученного); 

• о владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым 

для дальнейшего образования в области естественнонаучных и социальных дисциплин; 

умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности природных 

объектов, описывать и характеризовать факты и события 

 культуры, истории общества. 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся к концу 1класса. 

Обучающиеся должны иметь 

представление. 

о связях: 

•между живой и неживой природой; 

• между деятельностью человека 
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и состоянием природы; о 

следующих явлениях и 

объектах: 

• о значении Солнца для жизни на Земле; 

• о живой и неживой природе; 

• о разнообразии и красоте природы России; 

Обучающиеся должны владеть умениями: 

• слушать и отвечать на заданный вопрос; 

• ориентироваться в учебнике; 

• различать изученные объекты по названным признакам; 

• различать объекты природы и объекты, созданные человеком; 

• различать объекты живой и неживой природы, приводить примеры; 

• различать растения - деревья, кустарники, травы, приводить примеры; 

• приводить примеры представителей животного мира; 

• использовать в общении правила вежливости. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• компоненты окружающего мира (природа, человек, сделанное или придуманное человеком); 

• основные части растений; 

• родственные связи в семье; 

• правила поведения в общественных местах и на улице; 

• правила вежливого общения (приветствия, прощания с разными людьми по возрасту и родству); 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся к концу 2 класса. 

Обучающиеся должны иметь 

представление: 

• о связи между движением Земли, сменой дня и ночи, сменой времен года; 

• о природных явлениях и стихийных бедствиях на Земле и в своей местности; 

• о том, как изучают окружающий мир; 

о царствах живой природы: растениях, животных, 

грибах, бактериях; Обучающиеся должны устанавливать 

связи: 

• между растениями и животными; 
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• между деятельностью человека и природой; 

 

 

Обучающиеся должны владеть умениями: 

• осуществлять группировку объектов окружающего мира по самостоятельно выделенным признакам (при указании количества групп); 

• подводить объект (явление) под понятия разного уровня обобщения (природа живая и неживая, группы животных, группы растений); 

• пользоваться источниками информации об окружающем мире (наблюдать, проводить измерения и опыты); 

• доказывать (устно) высказываемые утверждения; 

• описывать (устно) объекты (явления) природы; 

• пользоваться учебной и дополнительной литературой; 

• ориентироваться на местности относительно своего тела; 

• определять стороны горизонта по компасу, по природным приметам; 

• показывать на карте и глобусе основные формы поверхности и водоемы; 

• различать вещества и тела; 

• измерять температуру воды, воздуха и своего тела; 

• различать мхи, папоротники, хвойные, цветковые; дикорастущие и культурные растения; съедобные и ядовитые 

грибы; диких и домашних животных; животных разных групп; 

• приводить примеры представителей разных групп растений и животных; 

• ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц зимой; 

• выполнять правила личной гигиены. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• что Земля - планета, Солнце - звезда, Луна - спутник Земли; 

• названия материков и океанов; 

• что такое горизонт, линия горизонта, стороны горизонта; 

• устройство компаса и правила пользования им; 

• три состояния воды, основные свойства воды и воздуха, причины круговорота воды в природе; 

• условия, необходимые для жизни растений и животных; 

•особенности рельефа, растительного и животного мира своей местности; 

• правила поведения в природе и меры ее охраны; 

Требования к уровню подготовки обучающихся к 

концу 3 класса. Обучающиеся должны иметь 

представление: 
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• об истории человека в древние времена; 

• об истории родного края; 

Обучающиеся должны устанавливать связи: 

• между неживой природой и живыми организмами; 

• внутри природных сообществ: между растениями и животными, между разными группами животных; 

• между деятельностью человека и условиями его жизни и быта в разных природных зонах; 

Обучающиеся должны владеть умениями: 

• осуществлять классификацию объектов окружающего мира по самостоятельно выделенным признакам (при указании и без указания 

количества групп); 

• подводить объект (явление) под понятия разного уровня 

обобщения (например, природа; живая и неживая природа; животные и растения и т.д.); 

• проводить наблюдения за погодой и природой родного края (на примере одного из сообществ); 

• оценивать свое поведение и поведение других людей в природе; 

• оценивать устное высказывание одноклассников по его соответствию обсуждаемой теме, полноте и доказательности; 

• выделять главное в текстах учебника (в соответствии с заданиями); 

• пользоваться учебной, справочной и дополнительной литературой; 

• оформлять результаты исследовательской работы; 

• определять местонахождение крупных объектов на физической карте России; 

• узнавать в окружающем мире изученные растения: мхи, папоротники, хвойные, цветковые; 

• приводить примеры растений и животных природных сообществ; 

• узнавать особо охраняемые растения и животных родного края; 

• называть характерные признаки сезонов года родного края; 

• фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды; составлять устную характеристику погоды выбранных дней; 

• устанавливать последовательность основных исторических событий в России в изучаемый период. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• наиболее типичных представителей растений и животных природных зон России; 

Личностные результаты обучающихся отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

 

• характерные признаки сезонов года родного края; 

• названия основных сообществ (лес, луг, водоем); 

• названия и отличительные признаки наиболее распространенных в родном крае растений и животных; 

• названия и отличительные признаки особо охраняемых в данной местности растений и животных; 
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• правила поведения в природе; 

• правила безопасности в лесу и на водоемах; 

• имена выдающихся российских государственных деятелей 

(в изучаемый период): князья Владимир, Ярослав Мудрый, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван IV Грозный; Кузьма Минин, Дмитрий 

Пожарский. 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся к концу 4 класса. Выпускник 

получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фотокамеру, микрофон и др.) для 

записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природ-ной 

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 еѐ реализации; 

• 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 договорѐнности и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться о распределении функций и 

ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

1.2.11..Музыка. 

приобрести в процессе освоения учебного предмета: 
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— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, 

их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 
сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально -

творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
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– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и 

личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации . Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 1 класса: 

Обучающиеся должны уметь: 

-слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное настроение, разные части, выразительные особенности, наблюдать 

за изменениями темпа, динамики, настроения; 

-различать темпы, ритмы марша, танца и песни; 

-находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей; 

-определять куплетную форму в тексте песен; 

-различать более короткие и более длинные звуки, условные обозначения (форте, пиано); 

-исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками; участвовать в коллективной исполнительской деятельности. 

Обучающиеся должны иметь представление: 

-о музыкальном искусстве и его видах, о творчестве П. И. Чайковского, М. И. Глинки, 

С. С. Прокофьева и др., о песенном творчестве для детей, об авторской и народной музыке; 



56 
 

- об элементарных понятиях: звук, звукоряд, нота, темп, ритм, мелодия и др. 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

- элементарную запись ритма и простой интонации: 

- звучание музыкальных инструментов ( фортепиано, 

скрипки, балалайки, трубы, флейты), пение солиста и хора ( 

мужского, женского или детского);  

Требования к уровню подготовки обучающихся к 

концу 2 класса: Обучающиеся должны владеть умениями: 

– слушать музыкальное произведение, выделять в нем 

его особенности, определять жанр произведения; 

– находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных форм; 

– понимать основные дирижерские жесты: внимание, 

дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение; 

элементы нотной записи; 

– различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов; 

– выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в коллективном музицировании 

- исполнять попевки, ориентируясь на нотную запись; 

Обучающиеся должны иметь представление: 

– о музыкальном искусстве и его видах, связях с другими видами художественного творчества; об авторской и народной музыке, о музыке 

разных на-родов; 

– о творчестве композиторов: М.И. Глинки, П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, Э. Грига, Г. В. 

Свиридова и др.; 

– о музыкальных жанрах: рондо, вариации и др.; 

–о музыкальных понятиях: реприза , скрипичный ключ ,нотный стан, тони-ка, трезвучие, тон, полутон, пауза, затакт и др. 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

- запись, принятую в относительной сольмизации; 

- одноголосное и многоголосное изложение в музыке; 

- различие звучания оркестров ( симфонического, народных инструментов, духового), музыкальных инструментов; 

хоров ( детского и взрослого), дисканта, сопрано, тенора и баса. 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 3 класса: 

Обучающиеся должны владеть умениями: 

– слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 
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– наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в формах построения музыки; 

– участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в общении со сверстниками; 

– узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные знания в исполнительской деятельности; 

– узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных инструментов и певческих голосов; 

-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения, игры на детских элементарных 

музыкальных инструментах, движения под музыку; 

Обучающиеся должны иметь представление: 

– о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. Бородин, Н. А.  Римский-Корсаков, Й. Гайдн, И.С. Бах, В.А. 

Моцарт, Э. Григ, Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин и др.) и исполнительском творчестве; 

-о музыкальных понятиях: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 

- об импровизации мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты стихотворного текста в характере песни, танца, марша; 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 

– запись, принятую в относительной и абсолютной сольмизации; 

- музыкальный текст, особенности формы, изложения; 

- различие звучания музыкальных инструментов ( включая тембр арфы, виолончели, челесты) 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 4 класса: 

Обучающиеся должны владеть умениями: 

– соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

– наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

– реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); Обучающиеся должны 

иметь представление: 

– о творчестве композиторов: М.И. Глинки, П.И. Чайковского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, М.А. Балакирева, М.П. Мусоргского, 

Ц.А. Кюи, Й. Гайдна, И.С. Баха, В.А. Моцарта, 

Л. Бетховена, С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова, И.Ф. Стравинского, Д.Д. Шостаковича, Р.К. Щедрина, Э. Грига, Б. Бриттена, К. Дебюсси; 

– о системе музыкальных понятий. 

Обучающиеся должны знать/ понимать: 



58 
 

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

– узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных инструментов и оркестров. 

 

1.2.12. Изобразительное искусство. 

Личностные результаты: эмоционально – ценностное отношение к окружающему миру; толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведения искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания в собственной деятельности; навыки 

использования различных художественных материалов для работы в разных техниках. 

Метапредметные результаты: умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни; 

желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведения искусств; 

обогащение ключевых компетенций художественно – эстетическим содержанием; формирование мотивации и умений 

организовывать самостоятельную художественно – творческую и предметно – продуктивную деятельность. 

Предметные результаты: понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика 

художественных образов, представленных в произведениях искусства; сформированность представлений о ведущих музеях России 

и художественных музеях своего региона; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности; умение обсуждать коллективные результаты художественно – 

творческой деятельности; умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи 

замысла в собственной художественной деятельности. 

Планируемые образовательные результаты на конец года по 

изобразительному искусству. 1 класс 

- 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; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

- различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью 

смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно - 

творческой деятельности; 
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- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- классэмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним 

средствами художественно образного языка; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике; 

2 класс 

- 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 своѐ отношение к качествам данного объекта. 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

3 класс 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, 

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

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

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую выразительность - и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, 

фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью 

смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собст-венной учебно-

творческой деятельности; 
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1.2.13. Технология 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально значимых личностных 

качеств, индивидуально- личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношения к труду, систему норм и 

правил ме6жличностного отношения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применяемых как в рамках образовательного процесса, так ив реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, 

технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно- 

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 1 класса 

Обучающиеся должны иметь представление: 

• о возможности выполнения 

аппликации, мозаики, плетения из 

разных материалов; 

• об одинаковых свойствах разных материалов; 

• о различных свойствах каждого из встречающихся в программе мате-риалов; 

Обучающиеся должны владеть умениями: 

• анализировать объекты труда, наблюдая, сравнивая, выделяя сходное и различное с целью определения 

существенных для выполнения работы характеристик; 

• решать творческие задачи по заданным условиям; 

• самостоятельно или с помощью учителя составлять план работы и следовать ему; 

• контролировать свою деятельность на всех этапах работы; 

• сотрудничать при выполнении коллективных работ; 

• лепить разными способами; 

• вырезать из бумаги детали прямоугольные, в форме круга, овала, вырезать симметрично; 

• складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом гофрирования; 

• плести в три пряди из различных материалов; 

 

• выполнять швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» по прямой линии; 

• пришивать пуговицу с двумя отверстиями; 

• экономно размечать детали на бумаге; 
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• соединять детали разными способами; 

• самостоятельно или с помощью учителя ориентироваться в задании на точное повторение образца; 

• самостоятельно ориентироваться в задании на творческое воображение; 

• самостоятельно или с помощью учителя планировать последовательность выполнения действий при работе по образцу; 

• контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• термины, обозначающие технику изготовления объектов и их значение; 

• свойства материалов, из которых можно плести, лепить, сделать аппликацию, мозаику, оригами; 

• названия инструментов, приспособлений и правила работы; 

• разные приемы разметки деталей из бумаги; 

• приемы разметки ткани с помощью продергивания нитей; 

• способы соединения материалов с помощью клея, пластилина, ниток, переплетения; 

• различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные приемы лепки; 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 2 класса 

Обучающиеся должны иметь представление: 

• об истории возникновения лепки из глины и плетения для бытовых нужд; 

• о возникновении аппликации, мозаики, оригами как искусства; 

Обучающиеся должны владеть умениями: 

• анализировать объекты труда, представленные в виде рисунков, схем, чертежей с целью выявления существенных для выполнения работы 

характеристик; 

• решать творческие задачи по заданным условиям; 

• самостоятельно или с помощью учителя составлять план работы и следовать этому плану; 

•осуществлять контроль на всех этапах работы; 

• договариваться с товарищами при проведении работ группами или парами; 

• лепить из пластилина способом вытягивания; 

• вырезать из бумаги по криволинейному контуру; 

• вырезать из бумаги полоски на глаз; 

 

• обрывать бумажные детали по намеченному контуру; 

• плести разными способами из различных материалов; 

• выполнять шов «вперед иголку» по криволинейному контуру; 

• пришивать пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами; 

• экономно размещать детали на бумаге и ткани разными способами; 
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• соединять детали разными способами; 

• ориентироваться в задании, данном в виде натурального образца, рисунка; 

• ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность выбора материалов и способов выполнения задания; 

•планировать последовательность выполнения действий по образцу; 

• контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения; 

• создавать образы по собственному замыслу. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• новые термины, данные в учебнике; 

• свойства новых материалов; 

• новые свойства уже встречавшихся материалов; 

• новые приемы разметки деталей из бумаги: с помощью копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет; 

• новые приемы разметки ткани: с помощью шаблонов, копировальной бумаги; 

• новые способы соединения деталей: с помощью ниток, проволоки; 

•новые виды лепки, аппликации, мозаики, плетения. 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 3 класса 

Обучающиеся должны иметь представление: 

• о лепке из глины, вырезании из бумаги, о витражах как видах декоративно-прикладного искусства; 

• о возможности использования некоторых видов художественной техники для изготовления полезных изделий; 

Обучающиеся должны владеть умениями: 

• анализировать объекты труда, представленные в виде рисунков, схем, чертежей; 

• решать творческие задачи по заданным условиям; 

• самостоятельно намечать 

последовательность выполнения 

работы; 

• контролировать свою деятельность на всех этапах работы; 

• взаимодействовать при выполнении коллективных работ; 

•лепить разными способами; 

• вырезать по внутреннему контуру; 

• вырезать детали из ткани; 

•вырезать бумажные узоры на глаз, без предварительного нанесения контура; 

• соединять детали в модульном оригами; 

• плести разными способами, указанными в программе; 
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• использовать швы «строчка», «через край», «петельный»; 

• соединять детали с помощью клея, ниток, щелевого замка; 

• ориентироваться в заданиях, выполняемых по образцу;создавать образы по собственному замыслу с использованием любой известной 

техники; 

• комбинировать в одном изделии различные материалы; 

• планировать последовательность выполнения действий при повторении образца; 

•контролировать свою работу на всех этапах ее выполнения. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

• свойства известных материалов, проявляющиеся в новых видах работы; 

• новые приемы работы в уже 

известной технике аппликации, 

мозаики, плетения; 

• приемы разметки с помощью создания эскизов; 

• способы соединения деталей с помощью 

щелевого замка и клапана.  

Требования к уровню подготовки 

обучающихся к концу 4 класса. 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

• 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. 

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской задачи или передачи определѐнной 

художественно- эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
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познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

1.2.14 Физическая культура Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

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

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления; 
• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учѐтом требовании еѐ безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха в процессе еѐ выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; 
• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательной, действий из базовых видов спорта, использование их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями 

режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика еѐ роли и значения в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 
• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и массы тела), развитие основных физических 

качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелтельное и уважительное отношение при объяснении ошибки 

способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных и элементов соревнований, осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности ; 
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• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбор для них физических 

упражнений и выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование еѐ напряжѐнности во время 

занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 
• подача строевых команд, подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными учениками, выделение 

отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном уровне, характеристика 

признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в различных условиях. 

Требования к уровню развития физической культуры обучающихся, оканчивающих 1 

класс. Обучающиеся должны знать: 

О физической культуре, как системе разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Уметь: 

- Выполнять строевые упражнения 

- Выполнять акробатические и гимнастические упражнения. 

- В легкой атлетике выполнять бег, прыжки в длину, метания большого и малого мяча. 

- В лыжных гонках выполнять организующие команды и приемы по программе 
- Играть в подвижные игры 

- В разделе спортивных игр выполнять элементы футбола и баскетбола 

- Выполнять общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Требования к уровню развития физической культуры обучающихся, оканчивающих 2 клас 

Обучающиеся должны знать: 

Об основных физических качествах: силе, быстроте, выносливости, гибкости, равновесии. 

Уметь: 

- Выполнять акробатические и гимнастические упражнения. 
- В легкой атлетике выполнять бег, прыжки в длину, метание малого мяча. 
- В лыжных гонках выполнять перемещение на лыжах и спуски со склонов. 

- Играть в подвижные игры 

- В разделе спортивных игр выполнять элементы баскетбола и волейбола 

- Выполнять общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
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Требования к уровню развития физической культуры обучающихся, оканчивающих  

3 класс Обучающиеся должны знать:  

О спортивных играх: футболе, волейболе, баскетболе. 

Уметь: 

- Выполнять строевые упражнения 

- Выполнять акробатические и гимнастические упражнения. 
- В легкой атлетике выполнять в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

- В лыжных гонках выполнять перемещение на лыжах и повороты переступанием. 

- Играть в подвижные игры 

- В разделе спортивных игр выполнять элементы футбола, баскетбола, волейбола 

- Выполнять общеразвивающие физические упражнения на развитие основных 

физических качеств. Требования к уровню развития физической культуры 

обучающихся, оканчивающих 4 класс Знать: 

О правилах предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Уметь: 

- Выполнять акробатические и гимнастические упражнения. 

- В легкой атлетике прыгать в высоту с разбега способом «перешагивание», выполнять низкий старт, стартовое ускорение, 

финиширование. 
- В лыжных гонках выполнять передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных 

ходов во время передвижения по дистанции. 

- Играть в подвижные игры 
- В разделе спортивных игр выполнять элементы футбола, баскетбола, волейбола 

- Выполнять общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

1.2.14. Основы религиозных культур и светской этики(ОРКСЭ) 

Личностными результатами обучающихся являются: формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российского народа и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  деятельности и формирование личностного смысла 

учения; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; развитие этических чувств как регуляторов морального  поведения; развитие 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в 
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различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности; поиска средств ее осуществления; формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; умение 

осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами  коммуникации; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и  

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать 

конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; определение общей цели и путей ее достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметными результатами обучающихся являются: знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия - как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; общие 

представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; формирование 

первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; осознание ценности человеческой жизни. 

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, тендерном и других аспектах. 
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1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. Планируемые 

результаты включают личностное развитие, метапредметные и предметные результаты. 

Основные функции системы оценки: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и работников образования основным объектом оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной информации возможно 

только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности 

субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход. Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный 

образец», а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, 

как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны  ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачёт/незачёт»(«удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении 

опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных 

задач, построенных на опорном учебном материале; 

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

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

(зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и 

др.). 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные результаты 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки: 
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на содержательные 

моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных 

для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры 

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

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно 

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

себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

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

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что 

личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Метапредметные результаты 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных 
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предметов. Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 

на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения 

учиться, т.·е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

 Специальные комплексные проверочные работы на межпредметной основе; 

 Стандартизированные итоговые проверочные работы; 

 Проверочные работы по любым предметам; 

 Текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимодействия с партнером»; 

 неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: «включѐнность» детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и др. 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса 

— учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Предметные результаты включают в себя систему предметных знаний и систему действий с предметным содержанием. 

Система предметных знаний включает опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего 

и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и 

относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 
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идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн понятийный аппарат 

(или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

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

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) в основе своей представляют универсальные учебные 

действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на 

разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами—с 

числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и  художественными произведениями и т. 

п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов  в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий 

при условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

В 1-ых классах система безотметочного обучения освоена и будет продолжена в рамках стандарта. Но содержательная и 

критериальная база оценки, то есть планируемые результаты, будут меняться по мере развития образовательной практики на 

основе следующих позиций: 

- Соотношение и согласование внутренней и внешней оценки при общем понимании, что оценивать, в каких форматах, с 
помощью каких заданий. 

- Доверие внутренней оценке, в частности, стандартизация портфолио. 

- Вовлеченность в процесс оценивания обучающихся в условиях единой критериальной основы, и как 
следствие – развитие самоконтроля, самооценки, самоанализа. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, 

прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом 
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организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений позволяет: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

В портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированныхработ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

− по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, иностранному языку 

— диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

− по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини исследований, записи решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

− по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-

проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и•т.п.; 

− по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

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

− по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказываний- описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

− по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, 

самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом 

овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 
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учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и внешкольной) идосуговой 

деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения 

планируемых результатов с учѐтом основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом  ведѐтся на критериальной основе, поэтому 

портфели достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; 

критерии, на основе 

которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку  выпускника. Критерии оценки 

отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах 
инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на 

данный этап обучения. 

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

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и 

решения учебно- познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения 

о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств,соответствующих содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

· речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 
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· коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, 

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

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий 

делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования 

на следующей ступени, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

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

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм не менее, чем по половине разделов, выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования 

на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает 

вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 

планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом с учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

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

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребѐнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и другими 

объективными показателями. 

Образовательное учреждение информирует органы управления в установленной регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования и переведѐнных 

на следующую ступень общего образования. 

Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

является внутренней оценкой школы. 

Система оценки образовательных результатов начального общего образования регламентируется локальным актом МБОУ 

Александровской СОШ «Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной и итоговой 

аттестации по ФГОС НОО и порядке перевода обучающихся 1-4 классов.» 
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1.3.5. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ . 

 
 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Объекты контроля Ответственный за 

составление 

контроля 

Подведение итогов ВШК 

Сентябрь 

1 Тематический контроль 

1 класса «Адаптация 

учащихся 1 класса к 

обучению в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Знакомство с 

набором 

первоклассников 

Выполнение 

требований 

образовательной 

программы НОО к 

обучению 

первоклассников 

Тематический Организация 

образовательного 

процесса в первых 

классах 

Заместитель ди- 

ректора по УВР 

Административное 

совещание 

Справка 

Декабрь 

1 Тематический контроль 

2-х классов 

«Обеспечение 

дифференцированного 

подхода при обучении 

учащихся группы 

Организация 

работы классного 

руководителя и 

учителей с 

учащихся группы 

учебного риска 

Тематический 

классно- 

обобщающий 

Организация 

предупредительного 

контроля 

неуспеваемости 

учащихся группы 

учебного риска 

Заместитель ди- 

ректора по УВР 

Административное 

совещание 
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 учебного риска»      

2 Промежуточный 

контроль во 2-4,  

 

Выполнение 

учебных программ. 

Уровень и качество 

обученности по 

учебным 

предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. 

Анализ результатов 

выполнения заданий. 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

3 Изучение успешности 

овладения навыками 

работы с текстом во 2-4 

классах 

Выявление уровня 

сформированности 

навыков работы с 

текстом 

Текущий Техника чтения 

обучающихся 

Заместитель ди- 

ректора по УВР 

Административное 

совещание 

Справка 

4 Проверка контрольных 

и рабочих тетрадей 

учащихся 4-х классов 

Выполнение 

требований к 

ведению и 

проверке, 

объективность 

оценки. 

Организация 

индивидуальной 

работы по 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся. 

Тематический Контрольные и 

рабочие тетради 

учащихся 

Заместитель ди- 

ректора по УВР 

Административное 

совещание, справка 

Февраль 

1. Классно-обобщающий 

контроль 4 классов 

«Формирование 

осознанных знаний, 

умений и навыков 

учащихся, их контроль 

Работа учителей 

над формированием 

осознанных знаний, 

умений и навыков 

учащихся 4 классов, 

их контроль и 

Тематический 

классно- 

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 4 классах, 

проверка школьной 

документации 

Заместитель ди- 

ректора по УВР 

Административное 

совещание 

Справка 
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 и организация работы 

по ликвидации 

пробелов» 

организация работы 

по ликвидации 

пробелов 

    

Апрель 

1 Классно-обобщающий 

контроль 3 класса 

«Формирование 

мотивации к учебной 

деятельности» 

Работа 

педагогического 

коллектива над 

формированием у 

учащихся 

потребности в 

обучении и 

саморазвитии; 

раскрытие 

творческого 

потенциала 

ученика» 

Тематический 

классно- 

обобщающий 

Образовательный 

процесс в 3 классе, 

анкетирование 

Образовательный 

процесс в 3 классе, 

анкетирование 

Административное 

совещание 

Справка 

Май  

1 Промежуточный 

контроль во 2-4 классах  

 

Выполнение 

учебных программ. 

Уровень и качество 

обученности по 

учебным 

предметам. 

Фронтальный 

обобщающий 

Работы учащихся. 

Анализ результатов 

выполнения заданий. 

Сравнение 

результатов с 

итогами 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

Зозуля С.Н.  Административное 

совещание 

Справка,приказ 



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

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования  

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего образования.  

Данная программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу стандарта. Она 

определяет ценностные ориентиры начального общего образования, дает состав УУД, устанавливает их связь с учебными 

предметами и характеризует условия для формирования УУД. 

Ценностные ориентиры начального образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе принципов нравственности и гуманизма; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации. 

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, 

целеустремлѐнности, 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. Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер, 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного познавательного развития; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образования; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося. УУД обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающихся. 
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Личностные универсальные учебные действия отражают систему ценностных ориентаций младшего школьника, его отношение к 

различным сторонам окружающего мира. 

Личностные: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование – установление связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; 
- нравственно-этическая ориентация, обеспечивающая личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают способность учащегося организовывать свою учебно -

познавательную деятельность, проходя по еѐ этапам: от осознания цели – через планирование действий – к реализации 

намеченного, самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению коррекции. 

Регулятивные: 

- целеполагание как постановка учебной задачи; 

- планирование; 
- прогнозирование – предвосхищение результата; 

- контроль в форме сличения способа действия и результата с эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают способность к познанию окружающего мира: готовность 

осуществлять направленный поиск, обработку и использование информации. 

Познавательные: 

- общеучебные универсальные действия – выделение цели, поиск информации, структурирование знаний, построение 

речевого высказывания, выбор способов решения, контроль и оценка результатоввладение текстом, постановка и 

формулирование проблемы, создание алгоритмов деятельности; 

- знаково-символические – моделирование на основе существенных характеристик объекта, преобразование модели на основе 

законов; 

- логические – анализ и синтез, выбор критериев, выведение следствий, установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепочки рассуждений, 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 способность осуществлять продуктивное общение в 

совместной деятельности, проявляя толерантность в общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с 

учѐтом конкретной ситуации. Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества; 

- постановка вопросов; 
- разрешение конфликтов; 

- управление поведением партнера; 
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- умение выражать свои мысли, владение монологом и диалогом. 

Виды УУД. Характеристики. 

Личностные: 
Самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. 

Регулятивные: 

Целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные: 

Общеучебные, знаково-символические, информационные, логические. 

Коммуникативные: 

Инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией. 

На основе видовых характеристик УУД разработаны планируемые результаты: личностные, метапредметные, предметные. 

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов проявляется следующим образом. «Русский язык» и «Литературное чтение» 

включают формирование всех видов УУД. Работа с текстом формирует логические действия анализа, сравнения. Работа с 

морфологическими и синтаксическими структурами предполагает моделирование. Самоопределение и самопознание происходит на 

уроках литературы. 

«Иностранный язык» прежде всего, формирует коммуникативные способности. «Математика» - основа познавательных 

действий, логических и алгоритмических. «Окружающий мир» обеспечивает формирование научной картины мира, создает 

основу для жизненного самоопределения личности. Этот предмет имеет большое значение для сферы личностных УУД: 

гражданская идентичность, экологическое сознание, морально-этическое поведение, здоровый образ жизни. Предмет 

способствует расширению исследовательской деятельности. 

«Музыка» формирует личностные, коммуникативные, познавательные действия. «Изобразительное искусство» - личностные, 

познавательные и регулятивные действия. «Технология» имеет ключевую роль предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования универсальных учебных действий. «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: мобилизация человеческих ресурсов, помощь и выручка, воля в преодолении трудностей. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД. 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий мир 

личностные жизненное 

само 

определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

Смыслообразова 

ние 

нравственно-этическая ориентация 

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

познавательные 

общеучебные 

моделирован 

ие (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 

познавательные 

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 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

Универсальные учебные действия содержатся в планируемых результатах по каждому предмету и отражают 

межпредметный характер образования. 

Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к 

формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умения учиться. 

 

Образовательный процесс в начальных классах МБОУ Александровской СОШ осуществляется на основе учебников УМК 

«Школа России», в которых связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов отчѐтливо выражена. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение 

следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценности многонационального российского общества, гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой 

страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки 

разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с 

Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», 

«Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет 

учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о 

защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными 

ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-

пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой 

связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического 

прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой 

славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой 

художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных 
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заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 

культуры». 

В курсе « Иностранный язык» (английский) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные 

тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур 

России и изучаемых стран. Обучающимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Лондоне, 

Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях и 

обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных результатов каждый 

учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: «Россия — наша Родина» , «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. 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 российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира 

России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на 

достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1 -4кл.) на шмуцтитулах каждого 

раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет обучающимся узнать, чему конкретно 

они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 

данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к 

поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения 

сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебнуюзадачу, выстраивать план действия для еѐ 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. 
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Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на разработанной в учебниках системе 

заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих 

способностей. В учебниках 

«Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который 

представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить 

слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами, 

которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов 

серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и 

др., записанных по определѐнному правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, 

рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, 

информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных 

учебных действий наряду с традиционными методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно- образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-
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компетентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит раздел, который 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. 

Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой 

планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

• использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных 

универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиа сообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

• обмен гипермедиа сообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе 

изучения всех без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать 
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дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приѐмов работы со средствами 

ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и 

текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт 

ограничений в объѐме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и 

инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический 

орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и 

деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. 

Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из 

текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и «ленты времени». 

Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c 

аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях 

и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых 

данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в 

Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление 

списка используемых информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам 

файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача сообщения, 

участие в диалоге с использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. 

Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 
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сообщения в информационной 

образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального 

мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся реализуется средствами различных 

учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель не обладает 

достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому естественным образом создаѐтся 

контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, 

«как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное освоение тех или иных 

технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в 

данной программе распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 

оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Работа с мультимедиа сообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с 

опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообщением. 
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Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой 

форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание 

основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для решения 

учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. 

Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 

были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 
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- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор необходимой 

стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из 

еѐ условий. 

2.1.5 Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному 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 обучающихся 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 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. 
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального 

обучения. Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 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 еѐ 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. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнѐра), 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; 

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), Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв 

 

регулятивные действия  слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, регулятивные 
действия 

Рефлексия – осознание учащимся содержания, 
последовательности и оснований действий 

Осознанность и 
критичность 
учебных действий. 

 



92 
 

−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; 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий основана на возрастных особенностях учащихся. 

Формирование умения учиться должно стать приоритетом на каждой ступени обучения. 

Условия формирования УУД – это методическое развитие понятия «учебная ситуация» на основе деятельностного 

подхода, расширение практики групповой работы, исследовательско-поисковой и проектной деятельности. 

Следующее важное условие – создание пространства внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность, как и 

деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и формировать свое мнение. 

Метапредметные результаты представляют собой универсальные учебные действия, которые могут быть применены на 

любом материале, в том числе в новых ситуациях, в которых может оказаться ребенок. Введение метапредметных 

результатов в стандарт позволяет говорить о том, что образование четко сориентировано не только на обучение 

(приобретение предметных знаний), но на  развитие ребенка. Важнейшей характеристикой стандарта является идея о 

системном характере результативности: личностные, метапредметные и предметные результаты не 

противопоставляются друг другу, на их достижение направлена вся учебная и внеурочная деятельность школы. 

Планируемые результаты по формированию УУД определены в междисциплинарных программах 

«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся». 

Содержание внеурочной деятельности определяется основной образовательной программой. Организационными компонентами 

являются: 

 Воспитательная работа классного руководителя; 

 Воспитательная работа в группе продленного дня; 

 Система дополнительного образования; 

 Воспитательная работа школы: традиции, мероприятия, ключевые события, досуг, детское самоуправление. 

 Специально организованная внеурочная деятельность на основе дополнительных общеразвивающих 

программ: программы научных клубов, программы кружковой работы, программы проектной 

исследовательской деятельности. 

Данная модель реализуется через обеспечение разных видов активной деятельности ребенка, организацию занятий в 

соответствии со специально разработанными программами и технологиями, а также определенными вариантами 

взаимодействия взрослого и ребенка 



93 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

2.2.1. Общие положения. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это 

касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня 

начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребѐнка, включающую систему учебных познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен 

знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, 

познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность 

к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В процессе обучения 

формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно- этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования приводится основное 

содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени начального общего образования, которое должно быть в 

полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

2.2.2. Перечень программ по предметам (УМК «Школа России»): 

Русский язык. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования и обеспечена УМК для 1–4 классов (авторы: В. П. Канакина, В. Г. Горецкий). 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: 
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становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. 

Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в 

духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, 

окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного 

языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

 

Общая характеристика курса. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Русский 

язык и литературное чтение»: 

-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языкекак основе национального самосознания; 

-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

-развитие коммуникативных умений; 

-развитие нравственных и эстетических чувств; 

-развитие способностей к творческой деятельности. 

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

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

условиями общения; 

-формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, 

фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

-формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ  
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элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на 

уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом 

принципа координации устной и письменной речи. 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено 

на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом 

этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и 

говорения. 

Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в 

различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. 

Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове 

ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. 

На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках), 

изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают  письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; 

последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 

Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); 

работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с 

различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте 

осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания 

и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. 

Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идѐт параллельно с формированием коммуникативно -речевых умений 

и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний. После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 
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Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в 

каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или 

иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими 

норм русского литературного языка. 

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических 

задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и 

основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников 

в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). 

Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной 

формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать 

свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в 

соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию 

коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: 

фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, 

существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения 

слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих 

учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, 

богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется 

собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно 

обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом 

предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст 
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действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа 

(текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), 

развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой  работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования 

предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания 

содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, 

процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение 

знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и 

значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского 

языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 

собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского 

языка. Чѐткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических,  

синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных действий с языковыми единицами. Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. 

Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, 

соотносить орфограмму с определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами активного анализа и синтеза (применительно 

к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе 

развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к 

употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения 

русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 

книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах 

(текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и 
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представлять полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный  

познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках 

знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 

Результаты изучения курса. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностные результаты. 

 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

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

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

личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
 

Метапредметные результаты. 

 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
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поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведениеокружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты. 

 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
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адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для  решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

 

Содержание курса. 

 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание 

на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача 

его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

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

оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.1 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных 

текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте. 

 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление 

звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука. 



101 
 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания . 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

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

которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания 

текста. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в 

предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление 

небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов. 

 

Систематический курс. 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный 

твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 
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Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Использование на 

письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. 

Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), 

основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? 

Выделение имѐн существительных собственных и нарицательных. Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором  

употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имѐн существительных. 

Морфологический разбор имѐнсуществительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на 

-ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имѐн 

прилагательных. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3- го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 
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Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и 

порядковых числительных. Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее, будущее время. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в 

словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. 
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
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(непроверяемые буквы- орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация 

с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и 

поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Русский родной язык 

 

Курс «Русский родной язык», класс включает 2 блока: 

«Язык и культура общения». В основу обучения русскому родному языку, речи положена система лингвистических 

понятий, освоение которых поможет ребёнку: 

а) осознать язык как средство общения, а себя – как языковую личность; 

б) приобрести умение разумно пользоваться средствами языка, понятно, правильно, коммуникативно-целесообразно 

формулировать свои мысли, грамотно оформлять в письменной речи, а также полноценно понимать чужие; 

в) освоить комплекс универсальных учебных действий. 

Важнейшей особенностью данного блока является его коммуникативная направленность. Обусловлен данный подход тем, 

что язык – это основное средство общения людей, а значит, изучение родного (русского) языка должно быть подчинено 

обучению общению с помощью этого средства. 

Изучение данного раздела даѐт представление о сущности того взаимодействия между людьми, которое называется 

общением; речевой (коммуникативной) ситуации; о компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, 

где, когда говорит (пишет). Сведения этого раздела развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, 

определять речевую задачу, оценивать степень её успешной реализации в общении. 

Обучающее сочинение «Какой я слушатель» 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» 

Овладения различными формами речи в ситуациях учебного и бытового общения, умением работать с текстами и 

справочными материалами учебника, учебной литературы. 

Представление о деловых сообщениях и словесных рисунках как разновидностях речи. Особенности оформления мыслей 

(предложений) в устной и письменной форме. Практическое овладение диалогической и монологической формами речи в 

ситуации общения на уроке: слушать и понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать в коллективном обсуждении  

разных вопросов, точно отвечать на вопросы и задавать свои, высказывать свою точку зрения; пользоваться формулами 

речевого этикета в типовых ситуациях общения (просьбы, благодарности и др.), соблюдать основные правила общения (не 

перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать понимать себя). 

Правильность и точность как важные качества хорошей речи. Обучение правильному использованию, произношению, выбору 
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средств языка с учётом ситуации и задач общения (в предусмотренном объёме). 

Текст: общее знакомство с его признаками; отличие текста от предложения и набора предложений. Тема и основная мысль как 

стержень текста; их отражение в заголовке; озаглавливание текста с учётом темы и (или) основной мысли. Требования к 

хорошему тексту, правила его обдумывания и улучшения после записи. Совершенствование всего комплекса умений, связанных 

с пониманием, воспроизведением и созданием различных видов текстов (в пределах изученного), с соблюдением требований к 

хорошему тексту, правил его обдумывания и улучшения после записи. 

Типология текстов (повествование, описание, рассуждение). 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). 

Освоение умения подробного и выборочного изложений; добавление в текст собственных суждений. Изложения с изменением 

лица рассказчика (от 1-го, от 3-го лица). Общее представление о сжатом изложении. 

Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения, выбора языковых средств, оформления (просьба, 

пересказ, вежливая оценка, сравнительное высказывание, объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка, письмо, поздравление, 

кулинарный рецепт, 

загадка, словесная зарисовка. Создание текстов этих жанров на основе различных источников (картин, рисунков, 

собственного опыта, наблюдений); обучение улучшению своих текстов с точки зрения структуры, построения предложений. 

Освоение понятия «сочинение» как общего названия создаваемых текстов, состава и последовательности операций, 

связанных с обдумыванием, написанием и корректировкой написанного текста. 

Обучающее сочинение: « Заметка в газету –

героический поступок» Контрольная работа по теме 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»  

Литературное чтение. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования и обеспечена УМК для 1–4 классов (авторы:Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина) 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует 

общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной 
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литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

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

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; -развитие 

художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не 

только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и 

эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает у них 

умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой  

деятельности обучающихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, 

учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются 

умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, 

работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику 

осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего 

самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приѐмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 



108 
 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание 

начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение 

автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 

чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и 

готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

 

Общая характеристика курса. 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных 

писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 

произведения. Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к 

Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребѐнка, формируя 

у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской 

деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел 

направлен на формирование речевой культуры обучающихся, на совершенствование коммуникативных 

навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком чтения: сначала 

идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения 

целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного объединения слов в предложения. 

Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением 

содержания прочитанного. Обучающиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами  чтения, слов и предложений, 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в 

соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся целенаправленная работа по 

развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Обучающиеся овладевают 

приѐмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением 

чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, 
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понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

произведению, высказывать свою точку зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь 

обучающихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для 

 

обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Обучающиеся осваивают сжатый, 

выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках 

литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); 

сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить 

заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), обучающиеся овладевают такими речевыми 

умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 

дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Обучающиеся получают первоначальные 

представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных 

жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных 

жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, 

метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). 

Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, обучающиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом 

внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно- художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли 

и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, 

составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, 

осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 
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Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы деятельности, которые помогут 

обучающимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-

чувственный опыт ребѐнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой 

подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения,  формирование нравственно-

эстетического отношения к действительности. Учащие- ся выбирают произведения (отрывки из них) для 

чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают вроли 

актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и 

сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Результаты изучения курса. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки 

героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 
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10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в 

устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценкусобытий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 
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умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации». 

 
 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать 

их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть  

8) прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

9) некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

10) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе 

личного опыта. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Виды  речевой 

и 

читательской 

деятельности. 

Умение 

слушать(аудир

ование). 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 
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Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по 

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

 

Чтение. 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-

речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. 

Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в 

тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ 

названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о 

первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
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Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно -

иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, 

антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью 

учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 
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Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно- популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к 

собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или  личный опыт. Использование 

норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 

Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). 

 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини- сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 
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Круг детского чтения. 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные 

сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с 

поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями 

современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, 

житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно- энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика. 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о 

животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и 

выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся. 

(на основе литературных произведений) 
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Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения 

различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами -

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять 

свой выбор 

 

Литературное чтение на русском родном языке 

 

Язык и культура. 

Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение.  Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) 

говорит– кому (адресат) – что – с какой целью. Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и 

несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение 

личное: один – один (два – три). 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. Особенности употребления несловесных средств. 

Говорить – слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь. Общение для контакта и общение для получения 

информации 

Говорение. Голос, его окраска, темп устной речи. Основной тон, смысловое ударение, громкость высказывания; их соответствие 

речевой задаче. Правила для собеседников Неподготовленная и подготовленная  устная речь. Нормы – что это такое. Зачем они 

нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. Толковый словарь. синонимов. 

Словарь языка писателей. 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) 

слова. Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и 

монолог как разновидности текста, их особенности. Вторичные речевые жанры. Понятие о пересказе. Подробный пересказ 

(устный). Краткий пересказ (устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. Сжатый 

(краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на 

основе выборки нужного материала из исходного текста. Цитата в пересказах, еѐ роль. Цитата в пересказах, еѐ роль. Аннотация. 

Сжатое изложение содержания книги в аннотации. Рассуждение, его  структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве 

(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила 

сравнения. Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание как  завязка (начало) в развитии 
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действия в сказках, рассказах и т.д. Основная мысль (тезис) в рассуждении. Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и 

заключение, их роль. Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в 

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. Описание в учебной речи, его цель, основные 

части. Невыдуманный рассказ (о себе). Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. Словарные статьи в толковом и в других словарях. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей жизни. 

 

Круг чтения 

Русские народные волшебные сказки 

«Морской царь и Василиса Премудрая» 

Классики русской литературы XIX – первой половины XX веков 

А.С. Пушкин «Везувий зев открыл…», отрывки из «Евгения ОнегинаВ. Хлебников «Кузнечик»; Л. Андреев «Петька на даче»; М. 

Волошин 
«Зелёный вал отпрянул…»; В. Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренно жалею…», «Обида»; А. Погорельский «Чёрная 

курица, или подземные жители» (в сокращении)*. 

Классики русской литературы второй половины XX века 

А. Кушнер «Сирень»; В. Соколов «О умножении листвы…», «Все чернила вышли…»; Д. Кедрин «Всё мне мерещиться поле с 

гречихою…»; К. Паустовский «Тёплый хлеб»*; С. Козлов «Не улетай, пой, птица!», «Давно бы так, заяц», «Лисичка»; 

Зарубежная литература 

Авторские волшебные сказки: Г. Андерсен «Снежная королева»* (в отрывках), «Русалочка» (в сокращении); С. Лагерлёф 

«Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках); А. Сент-Экзюпери «Маленький принц 
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№ 

п/п 

Наименование раздела Количес 

тво 

часов 

Характеристика 

деятельности обучающихся 

1. Постигаем законы волшебной сказки: 

отыскиваем в ней отражение древних 

представлений о мире 

2 Оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми .с 

людьми разного возраста. 

Анализировать нормы речевого этикета, оценивать собственную речевую 

культуру 

Наблюдать: находить в тексте повествовательные/ побудительные/ 

вопросительные предложения. 

Анализировать уместность использования средств устного общения в 

разных речевых ситуациях, во время монолога, диалога. 

Объяснять смысл заглавия произведения; выбирать заголовок 

произведения из предложенных учителем, учащимися класса. 

Составлять план текста: делить текст на части, выделять опорные 

слова ,составлять план, определять главную мысль произведения. 

Пересказывать текст художественного произведения: подробно, 

кратко, выборочно. 

Сравнивать темы произведений авторов-представителей разных 

народов России 

Анализировать нравственно-этические стороны и особенности 

2. Знакомимся с повествованиями, основанными 

на фольклоре 

2 

3. Учимся у поэтов, писателей и художников 
видеть красоту природы и красоту человека 

1 

4. Всматриваемся в лица наших сверстников, 
живших задолго до нас 

3 

5. Пытаемся понять, как на нас влияет красота 1 

6. Приближаемся к разгадке тайны особого 

зрения 

2 

7. Обнаруживаем, что у искусства есть своя 

особенная правда 

2 

8. Убеждаемся, что без прошлого у людей нет 
будущего. Задумываемся над тем, что такое 

3 

 отечество  фольклорных и художественных произведений разных народов. 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать на 

них в соответствии с правилами речевого этикета 

Характеризовать особенности прослушанного произведения, 

раскрывать последовательность развития сюжета 

Сравнивать: Различные фольклорные жанры, характеризовать их 

особенности 

Объяснять: смысл заглавия произведения; выбирать заголовок из 

предложенных учителем, обучающимися класса. 

9. Человек в мире культуры. Его прошлое, 

настоящее и будущее 

1 
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Математика. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и обеспечена УМК для 1–4 классов (авторы: 

М.И.Моро.,Волкова С.И.). 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот 

предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов умственной деятельности: 

школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определѐнные обобщѐнные знания и способы действий. 

Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют 

выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное 

развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для 

дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих 

практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
 

Общая характеристика курса. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального 

математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 
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решения учебно- познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических 

способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн арифметический, геометрический и 

алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические 

действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией». Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 

представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе 

для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических 

действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у младших школьников 

будут сформированы представления о числе как результате счѐта, о принципах образования, записи и 

сравнения целых неотрицательных чисел. 

Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными 

числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических 

действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному компоненту 

и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят 

различные приѐмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором 

и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке результатов 

арифметических действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 
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Важной особенностью программы является включение в нее элементов алгебраической пропедевтики (выражения 

с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном 

курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому 

осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для 

восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных 

классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. 

Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида 

обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том 

или ином отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого 

начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно 

выбирать правильное действие для еѐ решения. 

Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между 

данными и искомым. Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: 

осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно 

выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя 

выражение); производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и 

проверять правильность еѐ решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, логического 

мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического 

значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к 

еѐ изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, 

школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство 

гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 

отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных 

кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических 

понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует 

осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи 

между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с 
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различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся научатся 

распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 

угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертѐжный угольник, циркуль). В содержание 

включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 

геометрического содержания создаѐт условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с 

информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на 

факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, 

книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в  рамках проектной 

деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на  уроках 

знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков  

совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку 

универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты 

(числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их 

существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различные 

задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также 

отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить 

освоенные способы действий в изменѐнные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами 

(соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение 

объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную область приложений 

выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это 

стимулирует развитие познавательного интереса 

школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов 

действий. Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 

алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 

практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать 

прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления 
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послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, 

осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, высказывать 

суждения с использованием математических терминов и 

понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 

характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы 

решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для формирования умений 

рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или опровергать 

истинность высказанного предположения. 

Освоение математического содержания создаѐт условия для повышения логической культуры и совершенствования 

коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или в 

группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с 

действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в 

большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных видов 

деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и 

явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и 

совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и 

речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, 

но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, 

контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать 

их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся 

начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение 

области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании 

сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени  самостоятельности (при освоении новых знаний, 

проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных 
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учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая 

обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведѐнных до 

автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного 

материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, 

осознание 

связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даѐт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном 

процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Результаты изучения курса. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты. 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношениек окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

 
 

Метапредметные результаты. 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления. 
— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 

— Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
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информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам,установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведениеокружающих. 

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с 

содержанием учебного предмета 

«математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями)в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика». 

 
 

Предметные результаты. 

— Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и его оценки, 

наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

— Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно- практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 
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анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, 

находитьинформацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Числа и величины. 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

Арифметические действия. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения 

и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на 

однозначное, двузначное и трѐхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: 

a + b, а – b, a · b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование 

буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами. 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение  и деление). Текстовые 

задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий 

расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого 

по его доле. 
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Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 

диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, 

вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; 

многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин 

сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, 

пирамида, шар. Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). 

Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение 

отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; анализ и представление информации в 

разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и др. 

по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», 

«все», 
«каждый» и др.). 

 

Окружающий мир. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
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результатов начального общего образования и обеспечена УМК для 1–4 классов (автор: А.А.Плешаков). 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-

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

природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к 

России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места внѐм; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного 

видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даѐт ученику ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и социальное 

благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться  дифференцированно на уроках различных 

предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В 

рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных 

знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент 

для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, 

курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и 

духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо родной страны и планеты 
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Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных 

знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фунда- мента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с 

другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа для широкой реализации 

межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым 

подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира. 

Общая характеристика курса. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе 

интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 

действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 

Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как 

самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; еѐ реализация осуществляется 

через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и 

человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми 

единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 

программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе 

каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности 
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сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий 

«открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 

работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 

важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие  ребѐнка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Оч ень 

большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики 

начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью 

специально разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью 

графических и динамических схем (моделей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нѐм, оценку 

поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это 

то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 

продолжается постоянно в школе и за еѐ стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем 

этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их 

окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в 

повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это 

могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего 

мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, 

в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-
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ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям. 

Результаты изучения курса. 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а 

именно: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 

результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий 

мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Человек и природа. 
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Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая 

и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн 

года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе 

наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе 

наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на 

карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на 

примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. 

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 
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Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни 

человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). 

Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, ува- жительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Человек и общество. 

 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью  

во имя общей цели. Духовно- нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура 

общества и каждого еѐ члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 

Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре 

народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, 

совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.  Правила взаимоотношений со 
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взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, еѐ составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. 

Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами 

массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и 

духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных 

связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные 

мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 
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разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими 

странами: название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение 

к культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, 

доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах 

с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

 

Музыка. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования и обеспечена УМК для 1–4 классов (Авторы: Е.Д. Критская). 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта учебники для 1—4 классов направлены на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по музыке. 

Личностные результаты 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности. 
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Учебники для 1—4 классов вводят ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы произведений отечественного 

музыкального искусства, формируют чувства любви и гордости за историческое прошлое страны, героические подвиги русского 

народа. 

Обучающиеся 2 класса разучивают Гимн России, знакомятся с государственной символикой (гербом, флагом) (с. 14—15). 

Это пробуждает и воспитывает в них патриотические чувства, любовь к Родине. 

В разделе учебника для 1 класса «Музыка вокруг нас» тема «Азбука, азбука каждому нужна…» (с. 20—21) посвящена 

первой славянской азбуке, созданной Кириллом и Мефодием. Темы «Музыкальные инструменты» (с. 24—25), «Садко. Из 

русского былинного сказа» (с. 26— 27), «Звучащие картины» (с. 30—31), «Разыграй сказку» (с. 52—53) знакомят ребят с 

русскими народными инструментами, русским фольклором. Тема «Музы не молчали» (с. 56—57) посвящена музыкальным 

произведениям об истории России, защитниках Отечества. 

В учебниках для 2—4 классов разделы «Россия — Родина моя» (с. 6—15), «День, полный событий» (с. 16—35), «Гори, гори 

ясно, чтобы не погасло!» (с. 52— 69) и др. ориентируют учащихся на знакомство с образцами русского музыкального 

фольклора, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, природе, труду, 

предполагают изучение основных жанров фольклорных сочинений, народных обрядов, обычаев и традиций. 

Например, темы в учебнике для 2 класса «Здравствуй, Родина моя», «Моя Россия» (с. 10—13), «Природа и музыка» (с. 20—

21), «Музыка в народном стиле» (с. 62—63), «Проводы зимы», «Встреча весны» (с. 66—69) и др. 

В учебнике для 3 класса — «Природа и музыка», «Звучащие картины» (с. 8—11), «Виват, Россия», «Наша слава — русская держава», 
«Кантата «Александр Невский», «Опера «Иван Сусанин, Родина моя! Русская земля. Да будет во веки веков сильна…» (с. 12—21), 

«Настрою гусли на старинный лад», «Прощание с Масленицей» (с. 56—67) и др. способствуют воспитанию чувства любви к 

родной природе, гордости за героическое прошлое страны. 

В учебнике для 4 класса темы «Ты запой мне ту песню…», «Вся Россия просится в песню…», «Ты откуда, русская, зародилась 

музыка?» 
«На великий праздник собралася Русь!» (с. 10—23), «Композитор — имя ему народ» (с. 61—65), «Народные праздники» (с. 68—69), 

«Троица» (с. 70—71) и др. раскрывают истоки русского народного творчества, красоту русской души. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и религий. 

Введение младших школьников в мир музыки происходит через интонации, темы и образы отечественного музыкального 

искусства, произведения которого рассматриваются в постоянных связях с произведениями мировой музыкальной 

культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на восприятие иных культур обеспечивает 

осознание ценности своей культуры, развивает самосознание ребенка, а также интерес к культуре других народов мира. 

Тема природы, ее восприятия как эстетической, нравственной составляющей жизни человека, выраженного в музыкальных, 

поэтических образах сквозь призму отношения композитора, поэта к миру, занимает большое место в учебниках, начиная с 1 

класса (темы «Повсюду музыка слышна», «Душа музыки — мелодия», «Музыка осени», «Музыка утра», «Музыка вечера», 

«Сочини мелодию», с. 12—19). В темах для 2 класса «Край, в котором ты живешь», «Поэт, художник, композитор», «Музыка 

утра», «Музыка вечера» (с. 42—49) и др. 

музыкальные произведения рассказывают о красоте родной природы, воспитывают любовь и заботливое 
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отношение к ней. Впервые в учебники для 1—4 классов включены темы, связанные с духовно-нравственным 

воспитанием учащихся. 

Например, в учебнике для 1 класса в темах «Пришло Рождество, начинается торжество», «Родной обычай старины» (с. 34—

39), в разделах учебников для 2, 3 и 4 классов «О России петь — что стремиться в храм» раскрываются содержание, смысл 

основных христианских праздников. В учебниках даются тексты и нотная запись рождественских песен разных народов 

(1—2 классы, с. 34—37), пасхальных песнопений (3—4 классы, с. 48—51). Дети знакомятся с колокольными звонами во 2 

классе в темах «Великий колокольный звон», 

«Звучащие картины» (с. 38—41), в 4 классе в темах «Ярмарочное гулянье», «Святогорский монастырь» (с. 52—55). 

 Формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

В учебниках произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной 

культуры. В учебниках широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной 

и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно- эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка 

представителей разных эпох и культур. 

Например, в учебнике для 1 класса — темы «И муза вечная со мной!», «Хоровод муз» (с. 8—11), «У каждого свой 

музыкальный инструмент» (с. 54—55) знакомят с песнями и танцами народов мира. 

В учебнике для 2 класса — сопоставление увертюр к операм «Руслан и Людмила» М.И. Глинки и «Свадьба Фигаро» В.-А. Моцарта в 

теме 
«Увертюра» (с. 102—103), мелодий песен, интонаций сочинений этих же композиторов в теме «Печаль моя светла» 

(с. 122—123). Рассматривается творчество И.-С. Баха, Л. Бетховена и др. 

В учебнике для 3 класса в теме «Певцы родной природы» (с. 124—125) раскрываются общие черты музыки русского 

композитора П.И. Чайковского и норвежского композитора Э. Грига. 

 

В учебнике для 4 класса тема «Композитор — имя ему народ» (с. 60—61) знакомит учащихся с песнями народов мира. Тема 

«Русский Восток» (с. 102—105) рассказывает о русских композиторах, которые использовали в своих произведениях 

восточные мелодии. Темы «Не молкнет сердце чуткое Шопена…», «Танцы, танцы, танцы…» (с. 82—85), «Исповедь души», 

«Революционный этюд» (с. 114—117) посвящены жизни и творчеству польского композитора Ф. Шопена. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Содержание данной линии учебников воспитывает художественный вкус школьников, ориентируя их на образное, 

нравственно- эстетическое постижение основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, 

произведений композиторов- классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. 

Например, в 1 классе в темах «Музыка осени» (с. 16), «Музыка вечера» (с. 49) предлагаются такие вопросы и задания: 
*Послушай пьесу. Какую осень нарисовал композитор музыкальными красками? Какое стихотворение по настроению близко этой 

музыке? 

* Послушай, как музыку вечера нарисовали разные композиторы. 

* О чем рассказала тебе эта музыка? 
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* Передай красками настроение вечера. 

Во 2 классе в теме «Природа и музыка» (с. 21) — «Как звуками фортепиано можно показать простор между небом и землѐй, облаками и 

травой?» и т.п. 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков 

сотрудничества с учителеми сверстниками. 

С этой целью во все учебники включено большое количество игр и заданий, разнообразных по форме и содержанию. Целый 

ряд заданий связан с созданием пластических этюдов, участием в драматизации музыкальных пьес, в сценическом 

воплощении фрагментов музыкальных спектаклей; с формированием навыков свободного дирижирования; элементарного 

музицирования на детских музыкальных инструментах. 

Например, в 1 классе в темах «Музыкальная азбука» (с. 22—23), «Музыкальные инструменты» (24—25), во 2 классе в темах 

«Плясовые наигрыши» (с. 56—57), «Музыка в народном стиле» (62—63), «Сказка будет впереди» (с. 72—73), в 4 классе в 

темах «Ярмарочное гулянье» (с. 53), «Оркестр русских народных инструментов» (с. 64—65) и др. 

Задания предполагают индивидуализацию их выполнения. Детям предоставляется возможность выбора заданий в 

соответствии cо своими интересами и предпочтениями, даются задания на интеграцию различных видов творческой 

деятельности и взаимодействие со сверстниками при решении музыкально-творческих задач. Например: представь себя в 

роли композитора, дирижера, режиссера, разыграй песню, сочини мелодию, подбери аккомпанемент. Участвуя в играх, 

драматизации музыкальных произведений дети получают навыки работы в группе. 

В 1 классе в теме «Родной обычай старины» (с. 36) предлагается сочинить колядку с пожеланиями тем людям, к которым 

идешь в гости. В теме «Мамин праздник» (с. 61) дается задание выучить и спеть маме и бабушке песенки о весеннем 

празднике и т.п. В теме «Чудесная лютня» (с. 65) предлагается представить, «что в школу приехали дети из другой страны, 

которые не знают твоего языка. С какой музыкой ты бы их познакомил, чтобы они лучше узнали и почувствовали твою 

страну?» В темах «У каждого свой музыкальный инструмент» (с. 55), 

«Разыграй сказку», (с. 53), «Опера-сказка» (с. 73) и др. предлагается разыграть по ролям песню, сказку, сценку из музыкального 

спектакля. 

 Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

С этой целью в учебниках представлен разнообразный материал, нацеленный на воспитание человека, душевную 

отзывчивость, понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Изучение произведений композиторов-классиков, например: Глинки (3 класс, с. 70—75), Глюка (3 класс, с. 76—77), 

Чайковского (3 класс, с. 86—87), Грига (3 класс, с. 104—105), Бетховена (3 класс, с. 106—107) способствует воспитанию у 

детей эмоциональной отзывчивости, сопереживанию героям музыкальных произведений, обогащает чувства, развивает 

душевные качества. 

Изучение произведений духовной музыки базируется на культурологическом подходе, дающим возможность учащимся 

осваивать духовно- нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. Вопросы и задания в 

учебниках направляют учебную деятельность детей на активное, прочувствованное и осознанное восприятие лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего — от народной песни, духовной музыки до фрагментов из 
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кантат и опер героико-патриотического характера. Разнообразный материал нацелен на воспитание в ребенке душевной 

отзывчивости, развитие способности думать о чувствах близких людей и сопереживать им. 

Например, во 2 классе в темах «Молитва» (с. 47), «Мама» (с. 34), «Детский музыкальный спектакль» (с. 77), в 3 классе в темах «Севера 

песня родная» (с. 104—105), «Героическая» (с. 106—107), в 4 классе в темах «»Я пойду по полю белому…» (с. 20—21), 

«Прелюдия» (с. 112—113), «Революционный этюд» (с. 116—117) и др. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 
 

С этой целью в учебниках предлагаются задания, связанные с пением (1 класс, с. 15, 17, 19, 23, 35; 2 класс, с. 21, 123; 3 класс, с. 15, 21, 

27, 

47, 83 4 класс, с. 79, 85, 104), пластическим интонированием (1 класс, с. 24, 59, 61; 3 класс, 17; 4 класс, 75), драматизацией 

музыкальных 

произведений, участием в сценическом воплощении их фрагментов (1 класс, с. 33, 53, 55, 73; 2 класс, с. 59, 61, 3 класс, с. 33; 4 

класс, с. 53), формированием навыков свободного дирижирования (1 класс, с. 39; 2 класс, с. 81, 4 класс, с. 13); сочинением — 

«представь себя в роли композитора» (1 класс, с. 25; 2 класс, с. 65, 69; 4 класс 69, 106), элементарным музицированием на 

детских музыкальных инструментах, 

воображаемой клавиатуре (1 класс, с. 58—59; 2 класс, с. 57, 63, 69; 3 класс, с. 61; 4 класс, с. 65, 89). 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей иусловием ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

С этой целью в учебниках предлагаются задания, рассчитанные на совместную деятельность: разучивание песен, пение, 

разыгрывание песен, сцен из музыкальных произведений, аккомпанирование, игра на простейших музыкальных 

инструментах и т.п. (В 1 классе — с. 15, 19, 21, 23, 55; во 2 классе — с. 10, 21, 33, 57, 59, 61, 63; в 3 классе — с. 7,47, 51; в 4 

классе — с. 10—11, 18—19, 68—69 и др.). 

Совместное музицирование воспитывает ответственность каждого учащегося за достижение общего художественно-

эстетического результата; формирует умение контролировать и оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Начиная с 1 класса, учащиеся анализируют прослушанную музыку: как она звучит, какое настроение передает, какие чувства 

вызывает. Например, в 1 классе в темах «Музыкальные инструменты» (с. 28—29), «Разыграй песню» (с. 32—33), во 2 классе 

в темах «Симфоническая сказка» (с. 90—93), «Все в движении» (с. 113, 115) и др. Сравнивают различные музыкальные 

произведения, выявляя их сходство и различия. Например, в 1 классе в теме «Пришло Рождество, начинается торжество» (с. 

34—35), «Музыкальные инструменты» (с. 63), во 2 классе в теме «Опера «Руслан и Людмила» (с. 83, 85, 87), в 3 классе в 

темах «Святые земли русской» (с. 53), «Севера песня родная» (с. 105), в 4 классе в теме «Ангел вопияше» (с. 34—35), «Родной 

обычай старины» (с. 36—37), «Зимний вечер» (с. 46—47) и др. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
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письменной формах. 

С этой целью в учебниках представлено большое количество стихов и отрывков прозы с заданиями выразительно прочитать, 

сопоставить с соответствующими музыкальными произведениями, придумать рассказ и т.п. 

Например, в 1 классе в теме «Сочини мелодию» (с. 18—19), «Музыкальные инструменты» (с. 24—25), во 2 классе — 

«Сочини песенку» (с. 65), в 3 классе — «Игры и игрушки» (с. 32), «На прогулке (с. 35), «Вечер» (с. 37), «Древнейшая 

песнь материнства (с. 45), «Настрою 

гусли на старинный лад…» (57), «Вербочки» (с. 50—51); в 4 классе — «Как сложили песню» (с. 14—15), «Звучащие картины» (с. 16—

17), 

«Зимнее утро» (с. 44—45), «Приют, сияньем муз одетый… (с. 56), «Старый замок (с. 79) и др. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают 

возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 

искусства по жанрам и стилям; видам исполнительского творчества, формируют у младших школьников универсальные 

учебные действия и, тем самым, — одну из важнейших граней культуры человека — способность схватывать, устанавливать 

связи и отношения отдельных явлений жизни и искусств. Например, в 1 классе — с. 33, 45, 57, 63; 2 класс — с. 19, 27, 79, 83; 

3 класс — с. 21, 25, 26, 29, 31, 35, 45; 4 класс —17, 35, 37, 45, 47, 85 и др. 

 Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 

различныхсредств информации и коммуникации. 

Отличительной особенностью данной линии учебников является охват широкого культурологического пространства, выход 

за рамки музыкального искусства и включение в учебники сведений из истории, привлечение произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет не только функцию эмоционально-

эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения, но и способствует развитию 

ассоциативно-образного мышления. 

С этой целью, начиная с 1 класса, в учебниках предлагаются задания на сопоставление музыкальных сочинений с 

произведениями литературы и изобразительного искусства. Например, в 1 классе — с. 45, 47, 49, 60; во 2 классе— с. 20, 29, 

31, 41, 83; в 3 классе — с. 11, 37, 

65, 99; в 4 классе — с. 17, 71, 101,107 и др. 

Разнообразие материала и заданий помогает учащимся легче и быстрее запоминать музыку, понять ее образный строй, 

формирует их музыкально-слуховой опыт, интонационный словарь. 

Предметные результаты 

 Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека. Содержание учебников ориентирует учащихся младших классов на понимание роли музыки с жизни 

каждого человека с самых первых уроков. Например, в учебнике 1 класса — первый раздел «Музыка вокруг нас» дает 

возможность школьникам понять, что музыка окружала человека во все времена: «И Муза вечная со мной!» «Хоровод 

муз», «Повсюду музыка слышна» /фольклор/ (с. 8—13). 

Линия «Природа и музыка» дает возможность ребенку понять неразрывное единство человека с природой. Например, 
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«Рассвет на Москве- реке» М. Мусоргского (2 класс, с. 8—9, 4 класс, с. 126—127), «Утро», «Вечер» С. Прокофьева (2 класс, с. 

20—21), «Вечерняя песня» М. Мусоргского, «Заход солнца» Э. Грига (3 класс, с. 36—37) «Утро» Э. Грига, «Доброе утро» Д. 

Кабалевского (1 класс, с. 44—47, 3 класс, с. 24—25), «Океан — море синее» Н. Римского-Корсакова (3 класс, с. 84—85)», 

«Весна. Осень» Г.Свиридова (2 класс, с. 120—121),«Снег идет» Г. Свиридова (3 класс, с. 120-121), русские народные песни 

«Ты река ль, моя реченька» (4 класс, с. 10), «У зари-то у зореньки» (4 класс, с. 18), троицкие песни (4 класс, с. 68—69), песни 

о природе народов мира (4 класс, с. 60—61), пьесы из цикла «Времена года» П. Чайковского (4 класс, с. 42—43) «Зимнее 

утро», «Зимний вечер» (4 класс, с. 44—47), «Сирень» С. Рахманинова (4 класс, с. 80—81). 

В учебниках образы родной природы раскрываются не только в музыке, но и в произведениях литературы (стихи И. Никитина, А. 

Фета — 

1 класс, с. 45, 48; А. Пушкина — 1 класс, с. 16, 4 класс, с. 42—49 и др.), изобразительного искусства (Ф. Васильев — 1 класс, с. 45, 49), 

И. 

Левитан — 1 класс, с. 46, 2 класс, с. 40, 3 класс, с. 36—37), Б. Кустодиев — 2 класс, с. 52; В. Борисов-Мусатов — 2 класс, 

с. 120—121 и др. Широкие ассоциативно-образные связи музыки с другими видами искусства помогают ребенку 

познавать мир, созданный музыкальными звуками, красками, словами. 

Духовно-нравственному совершенствованию личности младшего школьника способствуют музыкальные сочинения, 

запечатлевшие исторические личности, образы защитников земли Русской (1 класс, с. 56—57; 2 класс, с. 42—43; 3 класс, с. 

12—13 — Петр I, 16—17 — А. Невский; с. 44—45 — С. Радонежский, 52—53 — святые земли русской, с. 18—21 — Иван 

Сусанин; 4 класс, с. 26—27 — княгиня Ольга и князь Владимир, с. 94—99 — Сусанин; 4 класс, с. 30—31 — славянские 

просветители Кирилл и Мефодий, с. 28—29 — Илья Муромец, а также образы материнства (1 класс, с. 60—61, 2 класс, с. 

35—35, 3 класс, с. 40—47), детства (1 класс,72—73, 2—3 классы, раздел «День, полный событий», соответственно с. 18—

35, 24—37), традиции народных и религиозных праздников (Рождество Христово 

— 1 класс, с. 34—35, 2 класс, с. 48— 51, колядование — 1 класс, с. 36—37; Масленица, встреча весны — 2 класс, с. 66—69, 3 класс, 

с. 66—67; Вербное воскресение — 3 класс, с. 48—51, Троица — 4 класс, с. 69—71). 

Отдельные развороты учебников раскрывают перед школьниками тайны исполнительского мастерства, знакомят с 

музыкальными инструментами, исполнительскими коллективами и исполнителями—инструменталистами, вокалистами, 

дирижерами (1 класс, с. 24—31, 54—55, 58—59, 62—67; 2 класс — 28—29, 80—81, 124—127, 3 класс, с. 94—101, 4 класс, с. 

14—15, 62—67, 74—75, 90—94, 112—113, 

118— 119, 122—123) и др. 

 Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 
края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

В учебниках «Музыка» реализуется широкая трактовка понятия «музыкальная культура школьников». Это и культура 

восприятия музыки различных стилей, жанров — музыкального фольклора (1 класс — народные песни и музыкальные 

инструменты, с. 24—23, 36—37, 52— 55, 64—65; раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» в учебниках 2 класса, с. 52—

69; 3 класса, 54—67; 4 класса, с. 58—71); музыки религиозной традиции (раздел «О России петь, что стремиться в храм» — 

2 класс, с. 36—51; 3 класс, с. 40—43; 4 класс, с. 26—39); музыки золотого фонда русской и зарубежной классики 

(композиторы М. Глинка, М. Мусоргский, А. Бородин, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, И.Стравинский, С. 
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Прокофьев, Г. Свиридов, Д. Кабалевский, А. Рыбников и др.; И.-С. Бах, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ, Ф. Шопен, Ф. 

Шуберт, Дж. Гершвин, Ф. Лоу, Р. Роджерс и др.), современной академической и популярной (джаз, авторская песня,  

мюзикл, песни современных отечественных композиторов). 

Разнообразные виды музыкальной деятельности представлены на каждом развороте учебников (1 класс, с. 21 — «Разучи 

песни об азбуке и спой их на своем школьном празднике»; с. 39 — «Передай выразительными движениям вальс снежинок»; 

с. 61 — «Исполни мягкими движениями руки пульс колыбельной, а потом, напевая мелодию, запиши его. Как должна 

звучать музыка?»; 2 класс, с. 59 «Разыграй песню «Выходили красны девицы». В сопровождении каких народных 

инструментов можно исполнить эту песню?»; с. 81 — «Представь себя в роли дирижера и попробуй продирижировать 

разными маршами из опер и балетов»; 3 класс, с. 60 — «Сыграй аккомпанемент 

/былины/ на воображаемых гуслях»; 4 класс, с. 69 — «Попробуй сочинить мелодию на текст народной песни «Березонька 

кудрявая» и спеть ее» и др. 

Музыкальный вкус младших школьников формируется под воздействием общения с лучшими образцами мирового музыкального 

искусства (включая популярную музыку), представленными на страницах учебника (1 класс — с. 12—13, 18—19, 60—61; 2 

класс — с. 14, 22, 26—29, 40—41, 82—83, 114—115, 118—121; 3 класс — с. 29, 45, 104—105, 108—109; 4 класс — с. 76, 108—

109, 112, 114—117, 127); 

усвоению основных понятий (терминов) музыкального искусства в опоре на жизненно-музыкальный опыт (1 класс, с. 76—

77, 78—79; 2—4 классы — термины по нижнему полу разворотов) и др. 

 Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

C этой целью в учебниках представлены вопросы и комплексы заданий, направленные на проникновение учащихся  в 

интонационно- образную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности, на осознание интонации как 

носителя образного смысла музыкального произведения и в широком смысле слова — как важнейшего свойства 

человеческого общения. 

Например, в теме «Музыка утра» (1 класс, с. 46—47): «Послушай, как наступление нового дня нарисовали музыкальными 

красками русский композитор П.И. Чайковский и норвежский композитор Э.Григ… Нарисуй … картину утра к тому 

произведению, которое тебе больше понравилось. Красками передай настроение музыки… Скажи слова «Доброе утро» с 

разной интонацией. Послушай музыку о добром утре… Как звучит музыка в начале и в конце произведения? 

Жизнерадостно, стремительно, светло, восторженно, мягко, нежно? Спой песни о наступлении нового дня. Вспомни песни, 

стихи или рассказы об утре». 

В теме «Детский музыкальный театр» (2 класс, с. 74—77): «Мечты Золушки о счастье выражены в звуках знакомого тебе 

танца. Какого? Какими словами можно передать состояние Золушки в сцене бала?» (с. 77); в теме Опера «Руслан и 

Людмила»: «Сравни песню Баяна, которая открывает первое действие оперы М. Глинки с началом поэмы А. Пушкина 

«Руслан и Людмила». В чем их сходство. А в чем различие?» (с. 83) 

В теме «Балет «Спящая красавица» (3 класс, с. 86—89): «С какими персонажами сказки знакомит вступление к балету? ... 

Предвещает ли вступление счастливое завершение балета-сказки? Если да, то почему? (с. 87); Послушай финал первого 

действия балета. Представь себе все происходящее на сцене. Расскажи, чем заканчивается действие. Как ты понимаешь 

слова «Зло мгновенно в этом мире, неизбывна доброта»? (с. 89). 
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В темах 4 класса «Мелодия» (с. 8—9), «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…», (с. 12—13), «Исповедь души» (с. 114—

115), 

«В интонации спрятан человек» (с. 120—121) и мн. др. 

 Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально- хоровых произведений, в импровизации. 

С этой целью в учебниках представлены разные формы общения ребенка с музыкой, виды исполнительской деятельности. 

Например, в учебнике для 1 класса на с. 18—19 (разворот «Сочини мелодию») предлагаются задания на интонационно 

выразительное прочтение стихотворений, передачу разного настроения и импровизацию мелодий на стихи; на с. 32—33 

(разворот «Разыграй песню») предлагается исполнить с одноклассниками песни, изображая ее персонажей; в учебнике для 2 

класса — разыграть с друзьями народную песню-игру (с. 60—61), украсить мелодию «Камаринской» звучанием народных 

инструментов (с. 62—63), сочинить мелодию к песенке- закличке (с. 68—69), в учебнике для 3 класса — представить себя 

дирижером оркестра и найти жесты, соответствующие характеру музыки (с. 110—111), в учебнике для 4 класса (тема «Балет 

«Петрушка», с. 106—107) — представить себя режиссером спектакля и определить характер отдельных эпизодов сцены. 

В целом, содержание учебников и разноуровневые задания дают возможность детям проявить творческое начало в размышлениях о 

музыке; в импровизациях (речевых, вокальных, ритмических, пластических); нацеливают учащихся на самостоятельную 

работу в классе и дома (при наличии у ребенка домашней фонотеки по программе), на взаимодействие ребенка и взрослых в 

семье, в сфере досуга, во внеурочной работе (посещение концертов, театров, музеев), а также на организацию проектной 

музыкально-эстетической деятельности учащихся (на предметной и межпредметной основе). 

 

Физическая культура. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования и обеспечена УМК для 1–4 классов (Автор: В.И. Лях) 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта программа для 1–4 классов направлена на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. 

В разделе учебника «Современные Олимпийские игры» (с. 13–17) представлены сведения о символике, идеях, традициях и 

выдающихся спортсменах России и других стран, ставших олимпийскими чемпионами по самым разным видам спорта. Особо 

отмечена роль летней московской Олимпиады (1980 г.) и будущей зимней Олимпиады в Сочи (2014 г.). 

2. Формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

В разделе «Играем все» (с. 128–136) приведены подвижные игры, в которые играют дети во многих уголках 

многонациональной России, описаны правила игровой деятельности. Данные материалы самым непосредственным и 
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естественным образом формируют основы уважительного и доброжелательного отношения друг к другу и к игровой 

культуре других народов, развивают познавательный интерес, желание заниматься физической культурой, знать, когда и как 

возникли физическая культура и спорт на территории России и других стран. Этому вопросу посвящен раздел учебника 

«Когда и как возникли физическая культура и спорт» (с. 8–13). 

3. Мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обучающего. 

Все разделы учебника формируют личностный смысл учения, поскольку младшие школьники любят говорить о себе, и 

слова «Я», «Моѐ» являются для них основными факторами общения. Например, прочти и объясни основы правильного 

поведения (с. 32), осанки (с. 26), первой помощи при травмах (с. 87–89), необходимой спортивной одежде и обуви (с. 75–77), 

расскажи о продуктах питания и необходимом питьевом режиме (с. 64, 68) и сверстниками и др. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

В учебнике содержатся тексты, которые помогут выработать у детей основы правильного поведения, развить у них 

доброжелательность, отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам своих товарищей и друзей. Этому способствуют все 

разделы учебника, но особенно 

материалы по освоению подвижных игр (с. 128–136), упражнений в легкоатлетических упражнениях (с. 92–107), по 

плаванию (с. 137–143), в зимних видах спорта (с. 143–150) и др. Эти материалы учат детей, как правильно вести себя со 

сверстниками и взрослыми, понимать и осознавать свои ошибки, помогать и заботиться о друзьях, делиться с ними своими 

мыслями и переживаниями. 

 

5. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. 

Для формирования умений и навыков сотрудничества со сверстниками, более старшими и младшими товарищами, 

взрослыми, родителями (с. 124 и др.) в учебнике содержится большое количество игр и заданий, выполняемых парами (с. 

103, с. 119 и др.), в группах и командах (с. 128–136), которые учат детей взаимодействовать, общаться и соперничать с 

разными категориями населения. Обучающимся младших классов приобретают навыки работы в группе, учатся соблюдать 

правила. 

6. Формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур. 

Вся первая глава учебника «Что надо знать» (с. 7–90) ориентирована на выработку системы знаний и представлений об 

органической целостности мира, природы, общества, человека. При этом в той же первой главе говорится о разнообразии 

природы (занятия физическими упражнениями в разных природных и климатических условиях), народов, населяющих 

Российскую Федерацию, живущих в других странах Европы и мира, а также систем физической культуры и, в том числе, игр, 

в которые играют дети в этих странах. 

7. Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

Осваивая материал второй главы «Что надо уметь» (например, первоначальные умения в беге, прыжках, метаниях, 
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гимнастических и акробатических упражнениях, плавании, лыжном спорте, зимних видах спорта, а также умения 

осуществлять групповую и командную игровую деятельность — подвижные игры), у детей формируются первоначальные 

умения самостоятельности, личной ответственности за  свои действия и поступки (с. 91–161). После каждого из подразделов 

2 главы сообщаются сведения о нормах и правилах поведения (с. 106– 107, 111, 126 и др.), необходимости объективной и 

справедливой оценки показанных результатов в двигательной, игровой и соревновательной деятельности (с. 154–158), 

говорится о свободном выборе занятий подвижными играми и другими видами физических упражнений (с. 112, 128 и др.). 

8. Эстетические потребности, ценности и чувства. 

Формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств способствуют разнообразные разделы учебника, в которых 

идет речь о красоте тела и духа человека, занимающегося физической культурой (например, «Твой организм», с. 19–32, 

«Тренировка ума и характера», с. 68–74, и др., овладевая которыми ученики сравнивают сверстников и взрослых, которые 

«дружны» с физической культурой и занятиями спортом и которые эти занятия игнорируют). 

9. Установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

Весь материал учебника так или иначе способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все подразделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня (с. 68–74), личной гигиены (с. 45–49), закаливания (с. 50–54), приема пищи и питательных веществ (с. 63–66), 

воды и питьевого режима (с. 66–68), необходимости осуществления самоконтроля (с. 78–86), первой помощи при травмах 

(с. 87–90). Этому же способствуют и материалы учебника, в которых говорится о «спортивном уголке» (с. 161–162), 

который должен быть у каждого ученика начальных классов, и где повышается физкультурная грамотность 

(«Физкультурная азбука», с. 163–166, «Советуем прочитать», с. 167 и др.). 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. Последовательно представлены подготовительные и подводящие упражнения по овладению жизненно 

важными умениями и развитию основных физических способностей (скоростных, силовых, выносливости, 

координационных, гибкости, см. главу 2, с. 137–143, с. 151–160 и др.); 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Материалы учебника формируют умение планировать распорядок дня (утренняя зарядка, водные и гигиенические 

процедуры, поход в школу и обратно, учебная деятельность, питание, занятия физическими упражнениями во время 

подготовки уроков, самостоятельные спортивные занятия, в том числе и совместно со сверстниками, родителями и др.). 

Специальные подразделы учебника «Самоконтроль» (с. 78–86), «Твои физические возможности» (с. 151–160) содействуют 

выработке умения вести контроль и давать оценку своих (и товарищей) осваиваемых учебных действий. 

3. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

В учебнике «Физическая культура» содержатся вопросы и упражнения, способствующие активизации умственной 

деятельности (с. 76–77, 126 и др.), развитию логического мышления (с. 40, 150 и др.), формированию умений 



148 
 

классифицировать движения по родо-видовым признакам (например, к циклическим локомоциям относятся ходьба, бег, бег 

на лыжах, коньках, плавание; к ациклическим — всевозможные виды прыжков, к играм — все подвижные и спортивные 

игры: индивидуальные, групповые, командные и т.д.) (с. 91–150)). Изучение материала учебника позволяет ученикам также 

точно классифицировать новые современные виды движений (например, бег на роликовых коньках относить к циклическим 

движениям, а всевозможные народные игры к групповым, индивидуальным и командным, или к играм, которые 

преимущественно развивают физические способности, психические процессы или психомоторику и т.д.) (с. 128–136 и др.); 

4. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведениеокружающих. Материалы по подвижным и доступным мини-спортивным играм формируют умение 

договариваться о распределении функций и ролей в  совместной игровой или спортивной деятельности, участвуя в которой 

дети приобретают умение адекватно оценивать свои результаты, вклад товарищей по команде и соперников, собственное 

поведение и поведение участвующих лиц (с. 128–136). Будучи правдивыми и честными, контролируя и оценивая достижения 

в тестах, при освоении различных видов двигательных действий (свои и сверстников), 

сравнивая эти достижения с нормами для детей определенного возраста, они приобретают умение осуществлять 

самоконтроль и вести взаимный контроль осуществляемой двигательной деятельности (подразделы «Проверь себя» по всему 

учебнику, подраздел «Подведем итоги игры», с 89–90); 

5. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

Ряд подвижных и мини-спортивных игр по своей сути и содержанию несет в себе конфликтную составляющую. С помощью 

учебника дети приобретают умения учитывать не только свои интересы, но и интересы других сверстников и соперников, учатся 

сотрудничать для достижения целей и задач игры в зале и на открытых площадках (подраздел «Правила поведения на занятиях», 

с. 106–107, подраздел 

«Правила поведения во время игры», с. 136 и др.); 

6. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

В процессе знакомства (вначале совместно с родителями, а затем самостоятельно) с текстом учебника дети приобретают 

начальные сведения о сущности и значении занятий физическими упражнениями, необходимости вести здоровый образ 

жизни, соблюдать правильную осанку и др. (раздел «Что такое физическая культура», с. 18–19, раздел «Твой организм», с. 

19–32 и др.). Они получают начальные знания об особенностях процессов и явлений, которые сопровождают занятия 

физической культурой и соблюдение основ закаливания, личной гигиены и в целом здорового образа жизни и др. (раздел 

«Личная гигиена», с. 45–49, раздел «Закаливание», с. 50–54); 

7. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Учебник дает возможность учащимся, во-первых, овладевать базовыми предметными понятиями, относящимися к 

физической культуре, спорту, олимпийскому движению, основам игровой и соревновательной деятельности, занятиям 

физическими упражнениями в режиме дня и т.д. Во-вторых, материалы учебника дают начальные сведения из области многих 

других предметов: истории и Олимпийских игр («Когда и как возникли физическая культура и спорт», с. 8–13, «Современные 
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Олимпийские игры», с. 13–17), анатомии и физиологии («Твой организм», «Основные части тела», «Основные внутренние 

органы», «Скелет», «Мышцы», «Сердце и кровеносные сосуды», «Органы дыхания», «Органы пищеварения», с. 19–45 и др.), 

математики («Самоконтроль», с. 78–86, за своим физическим развитием и физической  нагрузкой, ведение счета во время 

подвижных и мини-спортивных игр, с. 134–135, и др.), гигиены («Личная гигиена», с. 45–49, 

«Спортивная одежда и обувь», с. 75–78, «Первая помощь при травмах», с. 87–90), литературы (речитативы во время 

подвижных игр, с. 128–129, самостоятельное чтение учебника, «Советуем прочитать», с. 167), психологии и педагогики 

(«Тренировка ума и характера», 

«Правила поведения во время всевозможных физических упражнений»). 

Таким образом, уже в самые первые годы изучения предмета младшие школьники получают представление о том, что физическая 

культура 

— это область не только движений и спортивных занятий. Данная дисциплина требует глубоких знаний по ряду других, 

описанных выше предметов, находящихся с физической культурой в тесной связи и отношениях. 

Предметные результаты освоения содержания  в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

1. Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации. 

Этому способствуют структура и содержание всех глав и подразделов учебника. В подразделе «Что такое физическая 

культура» (с. 18–19) говорится, что основными ее слагаемыми являются устойчивые мотивы и потребности человека в 

бережном отношении к своему здоровью, культуре движений, оптимальный уровень физического развития и физических 

(координационных, скоростных, силовых, выносливости и гибкости) способностей. В данном, а также других подразделах 

«Твой организм» (с. 19–32), «Тренировка ума и характера» (68–74), «Все на лыжи» (с. 143–150) и других учащиеся 

начальных классов приобретают сведения и первоначальные умения о том, что занятия физическими упражнениями, 

использование водных и закаливающих процедур, естественных сил природы укрепляют не только физическое, но также 

психическое и социальное здоровье. 

Почти все материалы учебника подводят к мысли, что высокий уровень физической культуры и, связанный с ней оптимальный 

уровень здоровья, — одни из основных слагаемых успешной учебы и социализации в обществе. 

2. Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 

Овладение данной группой умений — это одна из основных задач учебника. Этому посвящен специально ряд разделов: 

«Личная гигиена» (с. 45–49, в разделе подробно расписан режим дня, необходимость, правила и упражнения утренней 

зарядки, описаны оздоровительные мероприятия и правила их применения и др.); «Играем все» (с. 128–136, здесь описаны 

многие подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями, с мячом и др., правила их проведения и особенности поведения 

играющих); «Жизненно важное умение» (с. 137–143, плавание и его роль в организации здорового образа жизни), а также 

«Все на лыжи» (с. 143–150, в разделе сообщается о значении умения бегать на лыжах и коньках, даны упражнения по 
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освоению этого умения и раскрыто значение занятий на свежем зимнем воздухе для укрепления  здоровья, организации 

труда и отдыха) и т.д. 

3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Этому способствует упомянутый выше раздел «Самоконтроль» (с. 78–86), в котором, в частности, рассказывается, как ученик 

может и должен оценивать свое самочувствие и контролировать величину физических нагрузок; как и для чего измерять 

пульс и какой величины он должен быть после зарядки или тренировки. В дневнике самоконтроля даются сведения также о 

необходимости контроля спортивных достижений — показателей основных физических способностей: скоростных, 

скоростно-силовых, координационных (ловкость) и гибкости. Сведения о тестировании физических способностей, как и 

других составляющих здоровья, здорового образа жизни, переносимости физических нагрузок сопряжены с интересными и 

ясными иллюстрациями. После данного раздел учебника есть рубрика «Проверь себя», в  которой ученик должен ответить на 

вопросы типа: 1) знаю, на каких участках тела надо измерять пульс; 2) знаю, как посчитать пульс; 3) веду дневник 

самоконтроля; 4) знаю свой рост, массу тела, окружность грудной клетки; 5) выполняю контрольные упражнения. 

В учебнике есть еще специальный раздел «Твои физические способности» (с. 151–160), в котором, среди прочего, подробно 

описаны тесты, которые позволяют ученику достаточно полно оценить основные физические качества; приводится таблица, 

на основании которой ученик (сам или с родителями) может оценить (и контролировать) уровень своей физической 

подготовленности на протяжении всех лет обучения в начальной школе. 
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Изобразительное искусство. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования и обеспечена УМК для 1–4 классов (автор:Коротаева Е.И.). 

Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на развитие способностей и творческого 

потенциала ребенка, формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является важным условием становления растущей 

личности. В этот период складывается система эстетических знаний школьника, формируются его художественно-

практические навыки. 

 

Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

 приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам 

народного творчества, классического и современного искусства; 

 реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства формирования и развития 
этических принципов и идеалов 

личности; 

 развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных навыков, 

способности к художественному творчеству; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно прикладных, архитектуре и 

дизайне 

- их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение 

опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами. 

 

Основные задачи: 

 учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по 

представлению, знакомить с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и 

аппликации; 

 развивать удетей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, 

пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к 
искусству. 
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Общая характеристика курса 

 

Содержание программы реализует приоритетные направления художественного образования: приобщение к 

изобразительному искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, 

развитие индивидуальности, 

дарования и творческих 

способностей ребенка. В основу 

программы положены: 

 единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся; 

 яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства; 

 система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, окружающего мира, математики, технологии; 

 соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и дошкольников; 

 направленность содержания программы на активное развитие эстетического и нравственно-оценочного отношения 

действительности, эмоционального отклика на красоту окружающего мира. 

Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование по памяти 

или представлению, рисование на 

темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, художественное конструирование и дизайн, беседы об 

изобразительном искусстве. 

В программу также включены занятия, связанные сформированием компьютерной грамотности учащихся. На таких уроках 

школьники знакомятся с компьютером как средством создания изображения. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса - уроком - возможно проведение занятий, экскурсий в музеях, в 

архитектурных заповедниках и картинных галереях. 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. Они рассматривают предложенные 

учителем предметы и учатся их 

изображать карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью, углем, пастелью, восковыми мелками. 

Сюда также входит рисование по памяти и представлению. 

Рисование с натуры может предшествовать выполнению рисунков на темы и декоративным работам. 

Рисование на темы — это создание сюжетныхкомпозиций, иллюстраций к литературным произведениям. В процессе 

рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения предметов, передачи пропорций, 

конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета. 

В 1—4 классах тематическое рисование включает в себя рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или 

по воображению, иллюстрирование различных литературных произведений. 

Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о художественно-выразительных средствах 

живописи и графики: цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и световой контрасты, об особенностях передачи состояния 

покоя или движения в рисунке, об эмоциональных возможностях цвета. 

Цвет является важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке. Учебные задания направлены на 
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формирование у учащихся умения видеть 

гармоничные цветовые сочетания. Учитель знакомит детей с различными приемами использования живописных материалов, 

демонстрирует последовательность выполнения изображения в цвете, особое внимание обращает на цветотональные 

отношения. Дети учатся называть сложные цвета объектов, на практике овладевают основами цветоведения. 
 

Школьники знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных художников, произведениями бытового, 

исторического, батального и других жанров, а также с творчеством ведущих художников-иллюстраторов. 

Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения творческих декоративных композиций, составления 

эскизов оформительских 

работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). 

Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства, изучают простейшие приемы 

народной росписи, выполняют работы на основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов (листьев, 

цветов, бабочек ит. д.), создают декоративные композиции карандашом, кистью (свободная кистевая роспись), в технике 

аппликации из разнообразных кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, фольги (приклеивание, 

пришивание на основу). 

Декоративно-прикладное и народное искусство являются мощным средством эстетического, патриотического и трудового 

воспитания. Знакомство с художественными изделиями народных мастеров помогает прививать детям любовь к родному 

краю,учит видеть красоту природы и вещей, ценить традиции народа, уважать труд взрослых. 

Лепка. Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, воображение, эстетическое отношение к 

предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у школьников формируется объемное видение предметов, 

осмысливаются пластические особенности формы, развивается чувство цельности композиции. 

Основным содержанием раздела является лепка фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, по памяти и по 

представлению, лепка фигурок человека по памяти и на темы сюжетов быта и труда человека, литературных произведений. 

Учащиеся знакомятся с элементарными приемами работы различными пластическими материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина - конструктивный и пластический способы лепки). 

Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей устойчивого интереса к искусству, формируют 

потребность в знакомстве с 

произведениями отечественных и зарубежных мастеров. На уроках изобразительного искусства учащиеся знакомятся с 

особенностями художественного творчества, учатся понимать содержание картин. 

Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной культуры способствует знакомство с ведущими 

художественными музеями 

России и мира. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и предметных результатах освоения 

изобразительного искусства в начальной школе и имеют следующие целевые установки: 

 формирование основ гражданственности; 
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 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации. 

 

Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в единстве процессов обучения и воспитания, 

познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития детей. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Результаты изучения курса «Изобразительное искусство» 

 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и своей стране; воспитание чувства 

гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре других народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе представленийо нравственных нормах; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных способностей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

 овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствиис поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения 

художественных и познавательных задач; 
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 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления 

аналогий и причинно-следственных связей; 

 формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную деятельность. 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека; 

 формирование основ художественной культуры, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ; 

 развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного художественного образа. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 класс 

(33 ч) 

Рисование 

с натуры (5 

ч) 

Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, построения локального цвета. Элементарные 

способы конструктивного построения предметов, представление о симметрии, 

использование приема загораживания. Знакомство с цветовым кругом, основными и смешанными цветами, получение 

оттенков цвета, теплые и холодные цвета. Правила работы с акварельными и гуашевыми красками. 

Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, игрушечных машинок, натюрморта с 

определением геометрической формы 

предметов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению(13 ч) 

Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по представлению. Элементарные представления 

перспективе: обозначение линии горизонта; изображение одинаковых предметов большими и маленькими в 

зависимости от удаления, изображение близких предметов ближе к нижнему краю листа, более дальних - выше, 

использование приема загораживания. Выделение главного с использованием тонового и цветового контрастов. 

Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, новогодней композиции, зимнего леса. 

Иллюстрирование русских народных 

сказок: волшебные сказки и сказки о животных. Передача характеров героев, наличие смысловой связи между 
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изображаемыми объектами композиции. 

Декоративная работа (9 ч) 

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов, бабочек, жуков и т. д. Знакомство с 

элементами русских народных 

росписей, размещение росписи в традиционных формах изделий (в силуэтах по образу народных игрушек, на вылепленных 

самостоятельно игрушках), 

знакомство с геометрическим орнаментом, знаками символами в русском орнаменте. Использование приема примакивания 

кисти и приема тычка с помощью трубочки из бумаги, освоение смешанной техники акварели и восковых мелков. 

Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов, простых по форме цветов, снежинок, 

аппликационное составление их в простой узор и наклеивание на лист картона или бумаги. 

 

Лепка (4 ч) 

Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов работы с пластилином (откручивание, 

отщипывание, раскатывание и др.). 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по представлению. 

Беседы (2 ч) 

Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-прикладное искусство», «Виды изобразительного искусства 

и архитектуры». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

 

Рекомендуемые 

произведения 

Бродский И. 

Опавшие листья. Ван 

дер Гус Г. Алтарь 

Портинари. 

Васильев Ф. Камни. Сушка сетей; Оттепель. 
Васнецов В. Снегурочка. 

Васнецов Ю. Теремок; Коза и 

козлята; Коза; Кот, петух и лиса; 

Петушок; Репка; Сорока-белобока. 

Веселов С. Миска «Пряник». 

Врубель М. Царевна-Лебедь. 

Герасимов А. Натюрморт. Полевые цветы. 

Грабарь И. Мартовский снег; Рябинка; Февральская лазурь. 

Дейнека А. После дождя. Озеро Сенеж. 

Каменский Ф. Молодой скульптор. 

Коровин К. Зимой. 
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Кочергин Н. Чудо-юдо рыба-кит. 

Крымов Н. Московский пейзаж. Радуга. 

Кугач Е. Праздничный натюрморт. 

Куинджи А. Берѐзовая роща; Лунная ночь на Днепре; Солнечные пятна на инее; Эффект заката. 

Кукунов М. Волк; Сова. 

Купецио К. Анютины глазки. 

Кустодиев Б. Ёлочный торг; Масленица (3 варианта); После грозы. 

Левитан И. Берѐзовая роща. Вечер. Закат; Вечерний звон; Золотая осень; Луг на опушке леса; Озеро. Русь; Цветущие яблони. 

Лентулов А. Овощи. Натюрморт. 

ОпекушинА. Памятник А. С. Пушкину в Москве. 

Остроухов И. Золотая осень. 

Пластов А. Коля рисует. Летом; Первый снег; Сенокос; Золотая осень. 

Рачёв Б. Ловись, рыбка, и мала и велика! 

Репин И. Автопортрет. 

Решетников Ф. Прибыл на каникулы. 

Ромадин Н. Розовый вечер. 

Рябушкин А. Зимнее утро. 

Саврасов А. Вечер; Грачи прилетели. 

Серов В. Девочка с персиками; Портрет детей С. С. Боткина. 

Сидоров В. Тихая моя родина. 

Сомов К. Лето. Вечерние тени. 

Стожаров В. Квас; Хлеб, соль и братина; Чай с калачами. 

Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка. 

Трубецкой П. Девочка с собакой. Друзья. 

Фалалеева Л. 

Дед тянет репку. 

Фирсов И. 

Юный 

живописец. 

Хруцкий И. 

Цветы и плоды. 

Чарушин Е. Колобок. 

Шишкин И. Осень. 

Юон К. Мартовское солнце; Русская зима. Лигачѐво. 
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2 класс (34 ч) Рисование с натуры (7 ч) 

Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям предметов. Развитие навыков конструктивного 

построения предметов. Использование элементарных навыков перспективного изображения предметов. Использование сложного цвета 

при воспроизведении поверхностей различных предметов. 

Работа живописными материалами в технике алла прима и работа по сырому акварелью. Выполнение в цвете осенних листьев, цветов, 

овощей, фруктов, натюрмортов, чучел птиц и зверей, игрушечных машинок. 

 

Рисование на темы, по памяти и представлению(14 ч) 

Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты непосредственных наблюдений и эмоций в 

рисунках, 

передавать пропорции, очертания, общее пространственное расположение, цвета изображаемых предметов. Развитие способности  

чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета. Правила рисования  тематической 

композиции. Общее понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Размещение изображения на листе бумаги в соответствии с 

замыслом. Передача смысловой связи между объектами композиции. Элементарное изображение в тематическом  рисунке пространства, 

пропорций и основного цвета изображаемых объектов. 

Декоративная работа (7 ч) 

Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной росписью по дереву (Полхов-Майдан) и по глине 

(Филимоново, Дымково). Ознакомление с русской глиняной игрушкой. Использование в декоративной работе линии симметрии, ритма,  

элементарных приемов кистевой росписи. 

Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием традиционных народных приемов декорирования. 

 

Лепка (5 ч) 

Развитие приемов работы с пластилином или глиной. Лепка фруктов, овощей, народных игрушек, архангельских пряников.  

Использование шаблонов. Лепка по представлению сказочных животных. Использование художественно-выразительных средств - 

объема и пластики. 

Беседы (1 ч) 

Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

Рекомендуемые произведения 
Аверкамп X. Зимние развлечения; Зимний пейзаж с конькобежцами. 

Алфеевский В. Иллюстрации к стихотворениям Ф. Тютчева. 

Асламазян М. Праздничный натюрморт. 

Бѐм Е. Силуэт. 

Билибин И. Иллюстрации и обложки к русским народным сказкам. 

Богданов-Бельский Н. Новая сказка. 

Борисов-Мусатов В. Осенний этюд; Куст орешника. 

Васильев Ф. После дождя; Болото в лесу. 

Васнецов А. Московский Кремль. Соборы; Оборона города. 



159 
 

Васнецов В. Автопортрет; Снегурочка; Витязь на распутье; Богатырский скок; После побоища Игоря Святославича с половцами; Баян;  

Богатыри; Иван царевич на сером волке; Царевна Несмеяна; Спящая царевна; Царевна-Лягушка; Алѐнушка; Эскиз фасада Третьяковской 

галереи в Москве. 

Ватагин В. Рисунки и скульптуры животных. 

Врубель М. Богатырь. 

Гельмерсен В. Силуэт. 

Герасимов А. После дождя. Мокрая 

терраса; Капли дождя; Пионы. 

Грабарь И. Неприбранный стол; Яблоки. 

Дейнека А. После дождя. 

Зарянко С. Портрет семьи Турчаниновых. 

Камерон Ч. Китайский зал в Екатерининском дворце Царского Села. Проект интерьера. 

Конашевич В. Иллюстрации к детским книгам. 

Корин П. Пейзаж с церковью в Палехе; Главы Кремлѐвских соборов. 

Костанди К. Гуси. 

Куинджи А. После дождя; Берѐзовая роща. 

Куприн А. Осенний букет; Натюрморт с фаянсовым кувшином. 

Кустодиев Б. Купчиха за чаем; Портрет Ивана Билибина. 

Левитан И. Берѐзовая роща. 

Маковский К. Дети, бегущие от грозы; Портрет детей художника. 

Матисс А. Лебедь; Красные рыбы. 

Машков И. Автопортрет; Фрукты на блюде; Ананасы и бананы; Натюрморт. 

Пластов А. Грузди. Натюрморт; Летом; Осенний этюд. 

Петров-Водкин К. Натюрморт с яблоками. 

Пигодо Ф. Китайские тени. Кролик. 

Поленов В. Бабочки. 

Ренуар О. Букет хризантем; Зонтики; Плоды Средиземноморья; Лук; Девочка с обручем; Коко рисует. 

Репин И. Автопортрет; Девочка с букетом; Стрекоза. Портрет дочери художника; Осенний букет. Портрет В. И. Репиной; Девочка Ада; 

Портрет. П. М. Третьякова. 

Рерих Н. Илья Муромец. 

Ромадин Н. Розовый вечер; Цветущий 

бугор; Весенний день; Последний луч. 

Саврасов А. Просѐлок. 

Сарьян М. Октябрь в Ереване; Цветы; Полевые цветы; Пионы. 

Серебрякова З. Катя в голубом у ѐлки; За завтраком; Мальчики в матросских тельняшках; Карточный домик; Автопортрет с дочерьми; В 

детской. Нескучное. 
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Серов В. Автопортрет; Девочка с персиками; Девушка, освещѐнная солнцем; Дети; Мика Морозов; Стригуны на водопое. Домотканово. 

Сидоров В. Тихая моя родина. 

Снейдерс Ф. Птичий концерт. Сомов 

К. Зима. Каток. 

Ткачёв С. В зимний праздник. 

Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка. 

Цилле Г. Наброски. 

Чарушин Е. Иллюстрации к детским книгам. 

Черемных М. Рабфаковцы. 

Шишкин И. Перед грозой; Дождь в дубовом лесу. 

Юон К. Русская зима. Лигачѐво; Весенний солнечный день. Сергиев Посад; У Новодевичьего монастыря весной; День Благовещения. 

Успенский собор 

Троице-Сергиевой Лавры; Купола и ласточки. 

 
 

2 Класс 

(34 ч) Рисование с натуры (7 

ч) 

Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема - трехмерное линейное и светотеневое изображение. 

Передача в рисунках пропорций, строения, общего пространственного расположения объектов. Определение гармоничного сочетания цветов в 

окраске предметов, использование приемов «перехода цвета в цвет», «вливания цвета в 

цвет». Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, натюрмортов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (17 ч) 

Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей жизни, исторических, фантастических сюжетов, 

иллюстрирование литературных произведений. Передача в рисунках 

общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым 

событиям. Использование цвета как ведущего элемента тематической композиции. 

Декоративная работа (7 ч) 

Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; художественной росписью по металлу (Жостово) и по  

дереву (Городец), изготовлением набивных платков (Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой, 

искусством лаковой миниатюры (Мстера). Упражнения на выполнение простейших приемов кистевой росписи в изображении  декоративных 

цветов, листьев, ягод и трав. 

Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются декоративные мотивы, используемые народными мастерами.  

Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных масок. Составление простейших мозаичных панно из кусочков 

цветной бумаги на мотивы осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен. 
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Лепка (3 ч) 

Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. Лепка тематических композиций по темам сюжетов  

быта и труда человека — «Почтальон», «Продавщица мороженого», «Столяр за работой» и т. п. Беседы проводятся в процессе занятий.  

Рекомендуемые произведения 

Айвазовский И. Чѐрное море; Феодосия. Закат солнца 

Алексеев Ф. Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост от Тверской улицы. 1794 год; Вид Московского Кремля и Каменного 

моста, 

1810-е годы. 

Антокольский М. Пѐтр I. 

Бубнов А. Утро на Куликовом поле. 

Ван Гог. Подсолнухи; Кипарисы на фоне звѐздного неба; Мосты в Аньере; Звѐздная ночь над рекой Рона; Звѐздная ночь; 

Ветка цветущего миндаля. 

Васильев Ф. После грозы; Кучевое облако. 

Васнецов А. Основание Москвы; Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века; На рассвете у Воскресенского моста. 

Конец XVII века. 

Васнецов В. Автопортрет; Палата царя Берендея. Эскиз декорации к опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка»; Брусила и 

берендеи- ребята; Снегурочка и Лель. 

Ватагин В. Ягуар. 

Ватто А. Жиль (Пьеро). 

Врубель М. Интерьеры усадьбы Абрамцево. 

Герасимов С. Лѐд прошѐл. 

Головин А. Эскиз декорации к балету «Жар-птица». 

Грицай А. В Жигулях. Бурный день. 

Дейнека А. Вечер; Тракторист. 

Дубовской Н. Родина. 

Дюрер А. Кролик. 

Захаров Г. Улица Чехова. Москва. 

Зверьков Е. Весна. Сельский пейзаж. 

Иванов А. Ветка. 

Игошев В. Моя Родина. 

Икона «Богоматерь Владимирская». 

Иллюстрации к детским книгам В. Алфеевского,Ю. Бабака, П. Багина, С. Балинского, О. Васильева и Э. Булатова, П. Виноградовой, А. 

Волынской, 

Н. Гольца, Г. Дмитриевой, В. Конашевича, А. Кошкина, П. Кузьмина, И. Латинского, В. Лебедева, Э. Лисснера, Г. Лукашевича, 

М. Майофиса, М. Меженинова, Т. Морковкиной, Г. Нарбута, Е. Попковой, Б. Тржмецкого, А. Тюрина, М. Успенской, Е.Чарушина,  

Д.Шмаринова, С. Ярового. 
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Иогансон Б. Салют. 

Кандинский В. Смоленский бульвар. Зимний день. 

Кваренги Д. Панорама села Коломенское. 

Кившенко А. Военный совет в Филях в 1812 году. Клодт 

П. Укрощение коня. 

Козлов С. Карнавал. 

Корин П. Александр Невский; Портрет маршала Г. К. Жукова. 

Крамской И. За чтением. Портрет С. Н. Крамской, жены художника. 

Куинджи А. Облака; Полдень. Стадо в степи. 

Кукунов М. Леопард; Лев; Сова; Волк. 

Кустодиев Б. Масленица. 

Кэссет М. Мать, моющая засыпающего ребѐнка. Лебедева 

Е. Черѐмуха; Липа цветѐт; Сирень (вырезанки). Левитан И. 

Вечер. Золотой Плѐс; Озеро. Русь. 

Лентулов А. Ночь на Патриарших прудах. 

Леонардо да Винчи. Зарисовки растений; Лилия. 

Маковский К. Русская красавица; У околицы; За чаем; Боярыня у окна; За прялкой (портрет дочери Ольги); Боярский свадебный пир в 

XVII веке. 

Малышева О. К Гангу. 

Мане. Э. Портрет мадам Жюль Гийме. 

Мартос И. Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. 

Микешин М., Шредер И. и др. Памятник «Тысячелетию России» в Новгороде. 

Моне К. Автопортрет; Сад художника в Ветѐе; Кувшинки; Белые кувшинки. Живерни; Нимфеи. Водяные лилии; Скалы в Бель-Иле. 

Мухина В. Рабочий и колхозница. 

Нестеров М. Девушка у пруда. 

Пикассо П. Мать и дитя. 

Пименов Ю. Снег идѐт. 

Пластов А. Жатва; Ужин трактористов; Мама. 

Рафаэль. Сикстинская Мадонна. 

Рембрандт. Слоны. 

Ренуар О. Моне, рисующий в своѐм саду в Аржантѐе; Завтрак гребцов. Репин 

И. Портрет В. А. Серова; Портрет Василия Дмитриевича Поленова. 

Рерих Н. Три радости; Слобода Берендея; Снегурочка; Мороз; Снегурочка и Лель. 

Рылов А. Белки. 

Серебрякова З. Зелѐная осень. 

Серов В. Октябрь.Домотканово; Портрет И. И. Левитана; Рабочие с тачками; Борзые; Волк и журавль; Иллюстрация к басне И. 
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Крылова «Квартет». 

Сидоров В. Праздник; Тихая моя Родина. 

Синьяк П. Гавань в Марселе. 

Скрик О. Репейник. 

Сомов К. Занавес для свободного театра в Москве; Арлекин и дама; Арлекин и смерть; Язычок Коломбины. 

Сурбаран Ф. Натюрморт. 

Суриков В. Вид на Кремль; Переход Суворова через Альпы. 

Тѐрнер Д. Кораблекрушение. 

Ткачѐвы А. и С. Матери. 

Торлов Д. Рысѐнок. 

Тропинин В. Кружевница. 

Тырса Н. Портрет А. Ахматовой. 

Фонвизин А. Маки; Сирень. Шишкин 

И. Травки; Последние лучи. Шмелѐва М. 

Венецианский карнавал. 

Щедрин С. Берег Сорренто с видом на остров Капри. 

Яблонская Т. Хлеб. 

 
 

3 класс 

(34 ч) Рисование с натуры (8 

ч) 

Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных предметов, а также группы предметов 

(натюрморт) с использованием основ перспективного построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения предметов 

графическими и живописными средствами. Наброски фигуры человека. Быстрые живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц. 

 

Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч) 

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления действительности. Изучение композиционных закономерностей.  

Средства художественной выразительности: выделение композиционного центра, передача светотени, использование тоновых и цветовых 

контрастов, поиски гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной перспективы и др. Изображение 

пейзажа в различных состояниях 

дня и времени года, сюжетных композиций на темы окружающей действительности, истории, иллюстрирование литературных 

произведений. 

Декоративная работа (8 ч) 

Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная художественная резьба по дереву (рельефная резьба в 

украшении предметов быта); русский пряник; произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры росписи  
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Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и графический дизайн. 

Выполнение эскизов предметов с использованием 

орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. Разработка эскизов мозаичного панно, сказочного стульчика, памятного кубка, 

праздничной открытки. 

Лепка (2 ч) 

Лепка фигурных сосудов по мотивам посудыг. Скопина, рельефных изразцов.Лепка героев русских народных сказок. 
Беседы (3 ч) 

Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», «Литература, музыка, театр». Остальные беседы 

проводятся в процессе занятий. 

Рекомендуемые произведения 

Алексеев Г. В мастерской А. Г. Венецианова. 
Алексеев Ф. Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости; Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост 

от Тверской улицы в Москве. 

Анохин Н. В старом доме. 

Арчимбольдо Д. Весна; Лето. 

Бенуа А. Баба-Яга. 

Билибин И. Иллюстрации к сказкам. 

Борисов-Мусатов В. Автопортрет с сестрой; Дама в голубом. 

Браз И. Портрет писателя А. П. Чехова. 

Брейгель Я. Цветы; Букет; Цветы в вазе. 

Брюллов К. Автопортрет; Портрет И. А. Крылова (2 варианта). 
Бучкин П. Углич. Первый снег. 

Ван Гог В. Автопортрет. 

Васнецов В. Три царевны подземного царства; Ковѐр-самолѐт; Портрет А. И. Куинджи; Баба-Яга. 

Венецианов А. Автопортрет. 

Верещагин В. Двери Тамерлана; Богатый киргизский охотник с соколом; Пальмы; Всадник-воин в Джайпуре; Мавзолей Тадж-Махал 

в Агре; Японский нищий; Близ Георгиевского монастыря. Крым; Вечер на озере. 

Веселов С. Тарелочка с портретом С.Юзикова. 

Врубель М. Сирень. 

Вучетич Е. Памятник воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине; Скульптура «Родина-мать зовѐт» на Мамаевом кургане в 

Волгограде. 

Герасимов А. Розы; Портрет балерины О. В. Лепешинской. 

Герасимов С. Автопортрет. 

Головин А. Портрет Ф. И. Шаляпина в роли Бориса Годунова. 

Голубкина А. Л. Н. Толстой. 

Горбатов К. Новгород. Пристань. 

Грабарь И. Автопортрет. 
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Дали С. Лицо Мэй Уэст (в качестве сюрреалистической комнаты). 

Дега Э. Балерина на сцене; Репетиция на сцене; Маленькая четырѐхлетняя танцовщица; Голубые танцовщицы; Звезда. 

Дейнека А. Раздолье. 

Дюрер А. Автопортрет (4 варианта); Портрет Луки Лейденского. 

Жуковский С. Весенние лучи; Кусково. Малиновая гостиная. Иллюстрации к детским книгам Ю. Васнецова, О. Васильева и Э. 

Булатова, В. Конашевича, Н. Кочергина, Г. Нарбута, М. Петрова, А.Савченко, В. Сутеева. 

Кальф В. Натюрморт (3 варианта). 

Каналетто. Вид канала напротив собора св. Марка; Большой канал. 

Кандинский В. Москва; Москва. Зубовский бульвар. 

Карев А. Натюрморт с балалайкой. 

Кипренский О. Портрет Е. И. Чаплица; Портрет А. С. Пушкина; Портрет И. А. Крылова. 

Класс П. Завтрак с ветчиной; Трубки и жаровня. 

Коровин К. Натюрморт. Цветы и фрукты; В мастерской художника. 

Крамской И. Портрет Н. А. Некрасова; Н. А. Некрасов в период «Последних песен». 

Куинджи А. Эффект заката; Солнечные пятна на инее; Эльбрус. Лунная ночь. 

Куликов И. Зимним вечером. 

Кустодиев Б. Автопортрет; Портрет Фѐдора Шаляпина. 

Леменн Г. Ваза с цветами. 

Лентулов А. Москва. 

Леонардо да Винчи. Автопортрет. 

Лермонтов М. Кавказский вид с саклей. 

Майр И. Вид парка в Царском Селе. 

Маковский К. В мастерской художника 

Машков И. Снедь московская. Хлебы; Вид Москвы. Мясницкий район; Москва. Вид с крыши на Красные ворота. 

Мидер Д. Английский парк в Петергофе. Вид с большим берѐзовым мостом. 

Моне К. Автопортрет в мастерской; Руанскийсобор. Портал и башня Альбане, рассвет; Руанский собор. Портал, гармония в голубых 

тонах; Руанский собор. Портал, середина дня; Гуанский собор. Гармония в голубых и золотистых тонах, яркое солнце; Залив Сены 

возле Живерни во время заката; Залив Сены возле Живерни во время тумана; Стога в конце лета. Утренний эффект; Стога; Тополя; 

Тополя на берегу реки Эпт; Тополя на берегу реки Эпт, вид со стороны болота; Тополя на берегу реки Эпт, закат. 

Мочальский М. Псков. 

Мясоедов Г. Портрет русского шахматиста А. Д. Петрова. 

Орловский А. Автопортрет. 

Петров-Водкин К. Натюрморт с яблоками. 

Петровичев П. Ростов Ярославский. 

Поленов В. Московский дворик. 

Поликлет. Дорифор. Произведения декоративно-прикладного творчества. 
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Рафаэль Санти. Афинская школа. 

Рембрандт. Автопортрет с Саскией на 

коленях; Автопортрет (3 варианта). 

Ренуар О. Портрет актрисы Жанны Самари. 

Репин И. Л. Н. Толстой на отдыхе; М. И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила»; Садко. 

Рерих Н. Заморские гости. Рисунки писателей: Н. Гоголя, М. Лермонтова, А. Пушкина, Т. Шевченко. 

Сапунов Н. Вазы, цветы и фрукты. 

Сарьян М. Автопортрет; Философический портрет «Три возраста». 

Сезанн П. Дома в Провансе; Гора Сент-Виктор возле Гардана. 

Серебрякова З. За туалетом. Автопортрет. 

Серов В. Автопортрет. 

Сидоров В. За грибами. 

Снейдерс Ф. Фруктовая лавка; Фрукты в чаше на красной скатерти. 

Стожаров В. Лѐн. 

Сурбаран Ф. Натюрморт. 

Суриков В. Зубовский бульвар зимой; Вид Москвы. 

Ткачѐвы А. и С. Автопортрет. 

Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка; В комнатах. 

Тропинин В. Автопортрет с палитрой и кистями на фоне окна с видом на Кремль; Портрет А. С. Пушкина. 

Ульянов Н. Народный артист СССР К. С. Станиславский за работой. 

Федотов П. Автопортрет. 

Хеда В. Ветчина и серебряная посуда. 

Хруцкий И. Цветы и плоды; В комнатах. 

Церетели З. Синяя ваза с жѐлтыми розами. 

Шарден Ж. Б. Графин; Натюрморт; Стакан воды и кофейник; Атрибуты искусств; Портрет Августа Габриэля Годефроя. 

Шварц В. Рисунок. 

Щедрин С. Вид большого пруда в Царскосельском парке. 

Эшер М. Выставка гравюр; Город. Юон 

К. Раскрытое окно; Голубой куст. Яблонская Т. 

Утро. 

 

Планируемые результаты по 

предмету изобразительное искусство в 1 

классе. 

 

Личностные результаты. 
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Обучающиеся научатся: 

· положительно относится к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 
· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

 

Метапредметные результаты. 

 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, 

на занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет 

учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных 

ниже универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД. 

 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 
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· использовать изученные приѐмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную 

творческую деятельность (изобразительную, декоративную и 

конструктивную). 

 

Познавательные УУД. 

 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 
· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определѐнной геометрической формой. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

 

Коммуникативные УУД. 

 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
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· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 

 

Ожидаемые результаты к концу 1 года 

обучения Предметные результаты 

 Называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, голубой, синий, фиолетовый), а также 

стараться определять названия сложных цветовых состояний поверхности предметов (светло-зелѐный, серо-голубой). 

 Понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов путѐм смешивания основных цветов (красный 

и синий цвета дают в смеси фиолетовый; синий и жѐлтый – зелѐный и т.д.). 

 Изображать линию горизонта и по возможности пользоваться примом загораживания. 

 Понимать важность деятельности художника (что может изображать художник – предметы, людей, события; с 

помощью каких материалов изображает художник: бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.). 

 Правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш. 

 Свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги. 

 Передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной цвет простых предметов. 

 Правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и смешивать краски ровно закрывать ими 

нужную поверхность (не выходя за пределы очертания этой поверхности. 

 Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира (карандашом, 
акварельными игуашевыми красками). 

 Применять примы кистью элементов декоративных изображений на основе народной росписи (Городец, Хохлома). 

 Устно описать изображѐнные на картинке или иллюстрации предметы, явления (человек, дом, животное, машина, 

время дня, погода и т.д.), действия (идут, сидят, разговаривают и т.д.). 
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 Пользоваться простейшими примами лепки (пластилин, глина). 

 Выполнять простые по композиции аппликации. 

 

Виды учебной деятельности учащихся 

 Выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять); 

 осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; 

 решение доступных творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ 

объекта, определение особенностей объекта; 

 

Виды и формы контроля 

 выполнение учащимися продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях; 

 выставки; 

 конкурсы работ; 

 проект; 

 ктд. 

 

Планируемые результаты по 

предмету изобразительное искусство во 2 

классе. 

 

Личностные результаты. 

 

Обучающиеся научатся: 

· положительно относится к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 
· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

 

Метапредметные результаты. 

 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 
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Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, 

на занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет  учащимся 

осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных 

ниже универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД. 

 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 
· использовать изученные приѐмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной вучебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную 

творческую деятельность (изобразительную, декоративную и 

конструктивную). 

 

Познавательные УУД. 

 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 
· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определѐнной геометрической формой. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

 

Коммуникативные УУД. 

 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 
· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 

Ожидаемые результаты к концу 2 года 

обучения Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 называть основные жанры и виды художественных произведений изобразительного искусства; 

 называть некоторые известные центры народных художественных ремесел России; 

 называть ведущие художественные музеи России; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников; называть их авторов; 
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 сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно 

- прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти и 

воображению); в декоративных и конструктивных работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 
• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения). 

 

Виды учебной деятельности учащихся 

 Выполнять простейшие исследования (наблюдать, сравнивать, сопоставлять); 

 осуществлять практический поиск и открытие нового знания и умения; 

 решение доступных творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

 простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, 

определение особенностей объекта; 

Виды и формы контроля 

 выполнение учащимися продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях; 

 

Планируемые результаты по предмету изобразительное искусство во 3 классе. 

 

Личностные результаты. 

 

Обучающиеся научатся: 

 положительно относится к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

 чувства уважения к народным художественным традициям России; 

 внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

 эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на 

занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет  учащимся 
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осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных 

ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД. 

 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приѐмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной вучебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 
· включаться в самостоятельную 

творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

 

Познавательные УУД. 

 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 
· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определѐнной геометрической формой. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 
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· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

 

Коммуникативные УУД. 

 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 
· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 

Ожидаемые результаты к концу 3 

года обучения Предметные 

результаты 

 получат простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приѐмах декоративного изображения 

растительных форм и форм животного мира ; 

Учащиеся научатся 

 различать понятия «набросок», «тѐплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», «живописец», «графика», «график», 

«архитектура», 

«архитектор»; 

 применять простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного и тѐплого 

оттенков: красно- оранжевого и жѐлто-оранжевого, жѐлто-зелѐного и сине-зелѐного, сине-фиолетового и красно-

фиолетового; 

 добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений известнейших 
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центровнародных художественных промыслов России (Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т.д.); 

 добывать начальные сведения о декоративной росписи матрѐшек из Сергиева Посада, Семѐнова и Полхов-Майдана. 

 различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

 узнавать известные центры народных художественных ремесел России; 

 узнавать ведущие художественные музеи России. 

 

Учащиеся получат возможность научится: 

 выражать своѐ отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась картина или нет, 

что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина); 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, очертаний; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение, цвет; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчѐркивать размером, цветом главное в рисунке; 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих очертаний и форм); 

 чувствовать и определять холодные и тѐплые цвета; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм растительного и животного мира; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

 творчески применять простейшие приѐмы народной росписи; цветные круги и овалы, обработанные 

тѐмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении декоративных ягод, трав; 

 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в декоративной композиции; 

 расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при изготовлении игрушек на уроках 

труда; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно – прикладного искусства); 

 

Планируемые 

результаты по предмету 

изобразительное 

искусство в 4 классе. 

 

Личностные результаты. 

 

Обучающиеся научатся: 

· положительно относится к урокам изобразительного искусства. 
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Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а 

также межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением 

действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, 

усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование 

перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД. 

 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 
· использовать изученные приѐмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной вучебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную 

творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

 

Познавательные УУД. 

 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 
· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 
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· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определѐнной геометрической формой. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

 

Коммуникативные УУД. 

 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
· комментировать последовательность действий; 
· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности (под руководством учителя). 

 

Ожидаемые результаты к концу 4 

года обучения 

 Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 

 получат знания узнают о композиции, цвете, приѐмах 
декоративного изображения о рисунке, живописи, картине, 

иллюстрации, узоре, палитре; 
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 получат знания о художественной росписи по дереву (Полхов – Майдан, Городец), по фафару (Гжель), о глиняной 

народной игрушке (Дымково), о декоративной росписи из Сергиева Посада, Семѐнова; 

 об основных цветах солнечного спектра, о главных красках (красная, жѐлтая, синяя); 

 Научатся работать акварельными и гуашевыми красками; 

 Научатся применять правила смешения цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый, синий и жѐлтый – 

зелѐный, жѐлтый и красный – оранжевый и. д.) 

 

Обучающиеся получат возможность научится: 

 выражать отношение к произведению; 

 чувствовать сочетание цветов в окраске предметов их форм; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

 изображать форму, строение, цвет предметов; 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка; 

 определять холодные и тѐплые цвета; 

 выполнять эскизы декоративных узоров; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

 применять приѐмы народной росписи; 

 расписывать готовые изделия по эскизу; 

 применять навыки оформления в аппликации, плетении, вышивке, при изготовлении игрушек. 

 

Технология. 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования и обеспечена УМК для 1–4 классов ( Авторы: Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В., Фрейтаг И.П). 

При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4 классов авторов Роговцевой Н.И и др. 

предоставляется возможность достижения учащимися следующих личностных результатов в 

соответствии с ФГОС. 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

Учебники «Технология» для 1—4 класса знакомят учащихся со старинными, традиционными для России промыслами и 

ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также 

технологическими процессами современных производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий 

нашей страны, продукцией, которую они 

выпускают. При изготовлении изделий учащиеся на практике обучаются традиционным техникам (1 класс, с. 47, 72 и др.; 2 

класс, с. 14, 21, 24 и др.; 3 класс, с. 44, 45, 47, и др.). Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, 
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современных костюмов разных народов России, формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся при 

знакомстве с современными производствами нашей страны и  выполнении проектов частично воспроизводят 

производственные циклы промышленных предприятий в РФ. 

Каждая тема в учебнике начинается с научно-познавательного текста, например, о строителях и строительстве, о 

вагоностроительных и автомобилестроительных заводах, о нефте- и угледобыче (4 класс, с. 19, 29, 30 и др.) и 

иллюстрируется слайдами по теме. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Каждый учебник «Технология» для 1–4 классов авторов Роговцевой Н. И. и др. состоит из 4 разделов: 

 «Человек и земля» 

 «Человек и воздух» 

 «Человек и вода» 

 «Человек и информация» 

В каждом из разделов учащиеся знакомятся с деятельностью человека, связанной с конкретной сферой: водной, воздушной и 

др. Из социокультурных текстов, адаптированных для учащихся начальных классов, дети узнают о профессиях, их 

социальном значении, истории возникновения и развития, о природных ресурсах, без которых не обходится ни одно 

производство, о проблемах охраны природы, о видах материалов и т. д. (1 класс, с. 14, 17, 32 и др.; 2 класс, с. 12—13, 41 и 

др.; 3 класс, с.25, 36—37 и др.; 4 класс, с. 62—65, 69—72 и др.). При выполнении проектов и изготовлении изделий, дети 

обучаются технологическим приемам (1 класс, с. 15 — сушка под прессом, с. 78, 80 — пришиваем пуговицу с двумя и 

четырьмя отверстиями и др.; 2 класс, с. 42, 43 — новогодняя маска, елочные игрушки из яиц и др.; 3 класс, с. 68 — правила 

поведения при приготовлении пищи, приготовление бутербродов и др.; 4 класс, с. 94 — технология ухода для рассады, с. 98 

— фильтр для очистки воды и др.), которые в дальнейшее могут применять на практике в повседневной жизни. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Учебник «Технология» построен на основе применения проектной деятельности. Работа в проекте дает возможность на уроке 

в процессе обсуждения задания рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, воспитывает умение 

уважительного отношения к иному мнению. Например, при выполнении проекта «Украшаем класс к Новому году» (1 класс, 

с. 46) учащимся предлагается распределить, кто какие игрушки будет делать, выполнить изделия, представить результат своей 

работы одноклассникам и вместе украсить класс. 

В учебниках 1—4 классов предлагаются тексты, которые кратко знакомят учащихся с историей развития ремесла, 

производства или предмета. Они отмечены навигационным значком «Путешествуем во времени» (1  класс, с. 40 — история 

пчеловодства, с. 117 — история формирования письменности и др.; 2 класс, с. 52 — проект «Убранство избы», русская 

печь и др.; 3 класс, с. 90 — знакомство со старинными и современными автомобилями и др.; 4 класс, с. 10 история 

появления железных дорог в России. 

Предусмотрены задания, позволяющие учащимся познакомиться с традициями народов России. Например, в учебнике 

для 2 класса задание на с. 20 предлагает назвать национальные блюда разных народов, а на с. 60 — определить по 
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иллюстрациям принадлежность национальных костюмов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Мотивация к учебной деятельности формируется более эффективно, если учащиеся видят важность результатов своего 

труда и труда других людей, поэтому большинство изделий, изготавливаемых ими на уроках, имеют практическое 

значение: подарки (1 класс, с. 44, 106, 109 и др.; 2 класс, с. 14, 21 и др.; 3 класс, с. 47, 84 и др.;4 класс, с. 26, 39 и др.), 

украшения для класса или дома (1 класс, с. 46-49 и 

др.; 2 класс, с. 43, 68 и др.; 3 класс, с. 54, 124 и др.; 4 класс, с. 44, 92 и др.), изделия, используемые самим учеником (1 класс, с. 38, 76 и 

др.; 2 класс, с. 42, 66 и др.; 3 класс, с. 60, 87 и др.; 4 класс, с. 50, 67 и др.). 

Некоторые задания построены таким образом, что в них используются результаты предыдущих заданий (1 класс, с. 25, 93 

— собранные при выполнении задания «Получение и сушка семян» семена перца используются при выполнении задания 

«Проращивание семян»). 

Это способствует формированию таких социально значимых личностных качеств как уважение к своему и чужому труду и 

результатам труда. 

Представленные в учебниках материалы и задания отобраны с учетом гендерного подхода. Предусмотрены как материалы и задания, 

рассчитанные в большей степени на девочек: 1 класс, с. 70, 73 и др.; 2 класс, с. 24, 37 и др.; 3 класс, с. 49, 52, 58, 72, 78 и др.; 4 класс, 

с. 40—42, 43, 72 и др., так и рассчитанные в большей степени на мальчиков: 1 класс, с. 100, 110—111 и др.; 2 класс, с. 48, 82 и др.; 

3 класс, с. 22, 56, 90, 94 и др.; 4 класс, с. 10—12, 18—20, 21 и др. 

Важный мотивирующий фактор — «сквозные персонажи» Аня и Ваня, действующие в учебных ситуациях и 

побуждающие ученика к деятельности. В диалогической форме они обучают детей, излагают правила, предлагают 

алгоритмы действий, после завершения работы побуждают к оцениванию выполненного задания (1 класс, с. 10, 11, 19, 25, 

33 и др.; 2 класс, 8, 10, 27, 49 и др.; 3 класс, с. 4, 5, 9, 

10 и др.; 4 класс, с. 8, 10, 12 и др.). 

Для повышения мотивации к изучению предмета младшими школьниками каждый учебник 1–4 классов построен как 

путешествие. 1 класс — путешествие в мир предмета «технология»: основные базовые сведения о материалах, 

инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности, усвоение основ работы с различными 

инструментами и материалами; за основу взята идея постепенного освоения человеком природы, частью которой он 

является. 

2 класс — знакомство со старинными, традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, 

инструментами, профессиями. 

3 класс — путешествие по современному городу, знакомство с технологиями и профессиями в инфраструктуре 

современного города. 4 класс — путешествие по основным производствам нашей страны, знакомство с 

производственными циклами отдельных отраслей  промышленности в РФ и частичное воссоздание их в процессе 

выполнения изделий и проектов. 

5. Развитие 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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Четко прописанные алгоритмы выполнения работ способствуют формированию умения самостоятельно оценивать свою деятельность  

(раздел «План работы» — для каждого изделия). Алгоритм позволяет не только последовательно выполнять изделие, но и осуществлять 

рефлексию своей деятельности. 

В учебниках «Технология» используется система условных обозначений трех видов: информационная, временная и оценочная (условны е 

обозначения — 1 класс, с. 6; 2 класс, с. 4; 3 класс, с. 6). Первая показывает сложность выполнения изделия, вторая информирует, сколько 

времени отведено на выполнение той или иной работы, а третья предназначена для оценки степени сложности и качества работы ученика. 

Информация о сложности и предполагаемом времени на изготовление изделия (в виде условных обозначений) дается в учебнике для  каждого 

изделия — на плашке с названием работы. Оценить выполненную работу ребенок должен самостоятельно. Таким образом, дети получают 

представления о своих возможностях, границах знания и незнания. 

В 4 классе в технологической карте с целью формирования продуктивного навыка контроля, коррекции и оценивания вводятся 

графы: оценка качества выполнения изделия на каждом этапе и итоговая оценка. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Наличие заданий на составление композиций, оформление изделий, сочетание материалов формируют эстетический вкус учащихся,  

развивают цветовое восприятие, гармонию, художественный вкус (1 класс, с. 22 — изделие «Мудрая сова», 38 — изготовление закладки для 

книги, 47 — украшение на елку и др.; 2 класс, с. 25 — хохломская роспись, 27 — гордецкая роспись и др.; 3 класс, с. 27 — макет городского 

парка, 34 — макет детской площадки и др.; 4 класс, с. 26 — изготовление малахитовой шкатулки, 111—112 — браслет и др.). Кроме того, 

развитию эстетического вкуса учеников способствует высококачественное художественное оформление всей линии  учебников «Технология» 

для 1—4 классов. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Этому способствует совместная деятельность по реализации проектов: оформление класса к новому году, подготовка праздничного 

стола, изготовление подарков и др. В этих случаях «продукт» деятельности зависит от умения помочь друг другу, поделиться знаниями, 

проявить щедрость, уступить, найти выход из спорной ситуации. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

При первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках технологии обязательно вводятся правила  

безопасной работы с ним (1 класс, с.33, 38, 63, 74 и др.; 2 класс, с. 50 и др.; 3 класс, с. 68 и др.; 4 класс, с. 66, 74 и др.). В учебнике 

9 класса в разделе «Человек и информация» (с. 120—121) показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

Выполнение каждого задания начинается с организации рабочего места, что способствует формированию навыка безопасной работы на 

уроке. Ученики отрабатывают этот алгоритм в течение всех 4-х лет, тем самым они приобретают устойчивые навыки обеспечения безопасности 

не только на уроках, но и в быту. 

При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4 классов авторов Роговцевой Н.И и др. предоставляется 

возможность достижения учащимися следующих метапредметных результатов в соответствии с  ФГОС. 
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Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления. Формируются в процессе 1) изготовления изделий, 2) работы над проектами, 3) заполнения или 

самостоятельного создания технологических карт. 

Начиная с 1 класса, учащиеся начинают работать над изделием (1 класс, с. 21, 22—23 и др.) или проектом (1 класс, с. 28, 46 и др.; 

1 класс, с. 40, 76) с ответов на «Вопросы юного технолога», которые позволяют сформулировать цель работы, 

определить материалы и инструменты, требуемые для работы, а также способы и приемы изготовления изделия. Сами 

«Вопросы юного технолога» повторяются в начале учебника для каждого класса. В 3 классе алгоритм работы над проектом 

дополняется этапом заполнения технологической карты (3 класс, с. 28, 132). Работа по чтению и заполнению 

технологических карт обеспечивает понимание важности выполнения  последовательности действий и операций, 

соблюдения технологии. Разделы учебника для 4 класса выстроены в виде проектных заданий, включающих предпроектное 

исследование. Последовательность работы над проектом, критерии оценки проекта и др. описаны в разделе 

«Как работать с учебником» (4 класс, с. 4—7). Рассматривая замысел проекта, его возможный результат, выполняя эскиз 

изделия, учащиеся получают элементарные навыки прогнозирования результатов своей деятельности. 

1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

В учебниках предусмотрены исследовательские задания и вопросы, формирующие у учащихся любознательность и 

инициативность (1 класс, с. 32 — эксперименты с бумагой, 53 — исследование свойств гофрированного картона и др.; 2 

класс, с. 10 и др.; 3 класс, с. 9, 12, 14 и др.; 4 класс, с. 12, 28 и др.). Они отмечены на полях значком «Проводим опыт, 

наблюдаем, делаем вывод». 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Составление плана — основа основ обучения технологии. Исходя из возрастных особенностей младших школьников в учебниках 
«Технология» для 1—4 классов планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов), например 1 класс, с. 44—45. Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления деталей изделий, 

например 4 класс, с. 53, п. 4 

— показано поэтапное изготовление туловища птички. 

В процессе выполнения задач по изготовлению изделий, при работе над проектом формируются также умение 

контролировать, корректировать и оценивать свою деятельность. Например, в 4 классе в технологической карте с целью 

формирования продуктивного навыка контроля, коррекции и оценивания вводятся графы: оценка качества выполнения 

изделия на каждом этапе и итоговая оценка. Таким образом формируется умение находить и исправлять ошибки при 

выполнении работы. 

Все «Планы работы» при выполнении изделия начинаются с пункта «Организуй свое рабочее место», который представлен в 

текстовом и/или иллюстративном виде. Организации рабочего места посвящен специальный раздел в учебнике 1 класса (с. 10, 

раздел 

«Организация рабочего места»), в котором рассказано и показано, как следует организовать место для работы с 

основными материалами и инструментами. 

Учебники содержат большое количество материала, способствующее формированию навыков алгоритмизации деятельности. 
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Каждый проект, задание по изготовлению изделия, составление технологической карты или еѐ заполнение требуют от 

учащегося осмысления плана, составления последовательности операций, выбора необходимых средств и способов решения, 

инструментов и материалов, определения промежуточного результата, соотнесения с конечной целью, проведение 

коррекции. 

В учебниках для 2—4 классов предусмотрено общее задание — создание папки «Мои достижения». В нее учащийся 

собирает материал со своими лучшими работами, которые выбираются на основании самооценки и оценки изделия 

товарищами на презентации (2 класс, с. 89; 3 класс, с. 10, 19 и др.). В 4 классе предусмотрен годовой проект: издание «книги» 

(с. 129—139), в которой будут собранылучшие образцы работ по технологии в виде фотографий, отдельных работ, 

рассказов, эссе (4 класс, с. 8, 17 и др.). Таким образом формируется личностный смысл учения, опыт саморегуляции — 

важнейшей способности человека к мобилизации сил, преодолению препятствий. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

В учебном курсе «Технология» используется система значков навигации (с. 2 каждого учебника), которая помогает учащемуся 

работать с материалом учебника: «Вспоминаем правила и приемы работы», «Ищем информацию», «Проверяем себя», «Рабочая 

тетрадь», 

«Заглянем в «Словарик юного технолога» и др. 

В учебниках 1—4 класса дети знакомятся с различными знаково-символическими системами, имеющими практическое 

применение не только на уроках технологии, но и в быту. Например, в учебнике 1 класса приводятся знаки дорожного 

движения (с. 121), в 3 классе — вводится понятие «масштаб» (с. 15) и его обозначение на чертеже, условные обозначения 

линий чертежа (с. 17), а также условные обозначения техники оригами (с. 118). 

4. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

Представлены задания, направленные на самостоятельный поиск информации (1 класс, с. 56, 58, 62 и др.; 2 класс, с. 14, 20, 

34 и др.; 3 класс, с. 24, 80 и др.; 4 класс, с. 24, 30 и др.). Они отмечены на полях значком «Ищем информацию». 

Кроме того, в учебнике «Технология» для каждого класса введен специальный раздел «Человек и информация», в котором 

учащиеся знакомятся с разными источниками информации, способами ее поиска, переработки, передачи и использования 

от древних времен (1класс, наскальные рисунки и письма на глиняных дощечках) до сегодняшних дней (3—4 класс, книги, 

почта, компьютерные средства). 

В конце каждого учебника помещен «Словарик юного технолога», в котором поясняется смысл новых понятий, что 

позволяет учащимся самостоятельно отыскивать необходимую им информацию. 

5. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
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целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах. 

В учебниках широко представлены разнообразные по виду тексты, что способствует повышению интереса обучающихся: 

стихи, пословицы, поговорки, соответствующие заданным темам (1 класс, с. 30: в рамках проекта «Осенний урожай» — 

работа с пластилином 

— дается стихотворение И. Белякова «Картошка» и задание по смыслу стихотворения — определить, какой урожай 

соберет герой стихотворения; 2 класс, с. 36, 57, ); загадки (1 класс, с. 31, 88); научно-познавательные тексты (2 класс, с. 

12, 13; 26, 45 и др.; 3 класс, с. 59, 100 и др.; 4 класс, с. 10, 18 и др.). В конце каждого учебника помещен «Словарик юного 

технолога», в котором объясняются термины и понятия, используемые в учебнике. 

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

В учебниках содержатся задания, способствующие активизации умственной деятельности учащихся, развитию логического 

мышления. Например, задания, где нужно сравнить свойства материалов, для чего необходимо выполнить элементарное 

исследование или эксперимент, провести наблюдение над объектом (1 класс, с. 112 — при изготовлении модели парашюта 

наблюдают, как он опускается в зависимости от веса груза и делают соответствующий вывод; 4 класс, с. 100 — выполняют 

изделие, с помощью которого можно замерить количество вытекающей из крана воды, и определить, как обеспечить ее 

экономный расход). 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различныхточек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Все учебники УМК «Технология» (1—4) начинаются с раздела «Давайте познакомимся». Этот раздел позволяет 

учащимся понять, как работать с книгой, научиться пользоваться навигационной системой, которая значительно 

облегчает работу и ученика и учителя. Таким образом, дети учатся работать (общаться) с учебником, что крайне 

необходимо в начальной школе. 

В начале учебника 1 класса также представлен раздел «Я и мои друзья», позволяющий ученикам быстро познакомиться друг с 

другом и рассказать о себе (1 класс, с. 7). 

Основа обучения технологии по данному УМК — проектная деятельность — построена на совместной работе учащихся. 

Основные методы работы — групповые и парные. Пары и группы в зависимости от видов работ могут быть постоянного и 

смешанного состав. В 1—3 классах ученики с помощью учителя (1 класс, с. 28, 44, 46, 60; 2 класс, с. 22, 40, и др.; 3 класс, с. 

28, 132), а в 4 классе самостоятельно распределяют роли (руководитель — исполнитель), меняются ролями в процессе работы, 

распределяют объем выполненных работ, подбирают инструменты и материалы, учатся высказывать свое мнение и 

выслушивать мнение другого человека, задавать вопросы и отвечать на них, вырабатывать согласованную позицию при 

обсуждении замысла проекта, плана реализации, оформления изделия, презентации готового проекта. В результате 

выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ ученики приобретают навыки  сотрудничества и 

взаимопомощи, учатся конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон. 

8. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
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отношения между объектами и процессами. 

Организация проектной деятельности при работе по учебникам «Технология» авторов: Роговцевой Н.И. и др. даѐт 

учащимся возможность применить на уроках технологии знания, полученные при изучении других предметов, и, наоборот, 

использовать знания, полученные на уроках окружающего мира, русского языка, литературного чтения, математики, ИЗО 

на уроках технологии: работа с природным материалом, использование литературных произведений как иллюстрации к 

видам деятельности, ознакомление с профессиями, чертежи, измерения, геометрические фигуры и др. 

Русский язык и литературное чтение. Работа с материалами уроков, текстами заданий, проектов позволяет продолжить 

решение важнейшей задачи начального образования — развития устной и письменной речи учащихся. Все тексты, 

используемые на уроках технологии, анализируются, обсуждаются, комментируются. Высказывания выстраиваются в 

определенной логике, обосновываются, выводы строго формулируются. 

Речевое развитие ребенка осуществляется при парной и групповой работе, а также посредством введения героев — Ани и 

Вани, которые вовлекают ученика в диалог при выполнении заданий. В текстах заданий и диалогов дети знакомятся с 

новыми понятиями, а в конце учебника есть словарь, в котором можно посмотреть их определения. 

Окружающий мир. Работа с природными материалами, использование природных ресурсов, без которых не обходится ни 

одно производство, проблемы охраны природы, изучение этнокультурных традиций (1 класс, с. 15, 94 и др.; 2 класс, с. 24, 49 

и др.; 3 класс, 

с. 24 и др.; 4 класс, с. 88, 92, 94, 96—97, 98 и др.). 

Математика. Работа с геометрическими фигурами, телами, выполнение вычислений, расчетов, построений при 

конструировании и моделировании, построение элементарных алгоритмов. 

Изобразительное искусство. Использования правил декоративно-прикладного искусства, законов дизайна и общих требований 

художественной выразительности при изготовлении изделий, эстетика труда. 

При изучении технологии по учебникам «Технология» для 1—4 классов авторов Роговцевой Н.И и др. 

предоставляется возможность достижения учащимися следующих предметных результатов в соответствии с ФГОС. 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека 

и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

В учебниках представлены материалы, дающие начальные знания о профессиях и их особенностях (1 класс, с. 15, 26 и 

др.; 2 класс, с. 8—9 и др.; 3 класс, с. 12—19 и др.; 4 класс, с. 69—73 и др.), общие правила создания продукции 

человеком (соответствие изделия назначению, функциональность изделия, прочность, эстетичность). 

Учащиеся используют эти знания в своей практической деятельности на уроке. Переносят приобретенные навыки на 

продуктивную деятельность вне школы, например при самообслуживании, приготовлении простой пищи, изготовлении 

игрушек и пр. Осваивают способы работы с информацией, навыки анализа, классификации и систематизации информации, 

полученной из разных источников для практической работы в проекте или при изготовлении изделия, планируют 

практическую работу, составляют алгоритмы действий, оценивают промежуточный и итоговый результат, осуществляют 

самоконтроль и необходимую коррекцию по ходу работы. Учатся организовывать рабочее место. Осуществляют 

элементарное самообслуживание в школе и дома. 

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 
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деятельности человека. 

Учебники изобилуют материалами о профессиях прошлых лет и современных, о старинных промыслах и ремеслах, об 

истории развития изучаемых производств (1 класс, с. 40, 56, 57 и др.; 2 класс, с. 24, 26, 28 и др.; 3 класс, с. 25, 65 и др.; 4 

класс, с. 25, 55—57 и др.). 

Сведения о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности, подкрепляются 

практическими работами (1 класс, с. 41, 61 и др.; 2 класс, с. 25, 27, 29 и др.; 3 класс, с. 27, 30, 31, 69, 70 и др.; 4 класс, с. 

26, 59 и др.). 

Каждая тема в учебнике начинается с элементарных сведений о предмете изучения, о характере трудовой деятельности, 

далее дается задание на изготовление изделия, план работы в двух видах (текстовой и иллюстративный) (1 класс — тема 

«Растения» и др.; 2 класс — тема «Домашние животные и птицы» и др.; 3 класс — тема «Архитектура» и др.; 4 класс — 

тема «Вагоностроительный завод» и др.). 

3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; 

При выполнении заданий ученики приобретают навыки самообслуживания, а также умения, которые могут пригодиться в 

повседневной жизни (1 класс, с. 78, 80, 93; 2 класс, с. 42, 65, 66, 91 и др.; 3 класс, с. 44, 45, 47, 60 и др.; 4 класс, с. 48, 50, 52, 

67, 74 и др.). 

В учебниках «Технология» для 1—4 классов предлагается работа с разнообразными материалами: бумагой и картоном, 

текстильными и волокнистыми материалами, природными материалами, пластичными материалами, пластмассами, металлами. 

Работа с конкретным материалом начинается с рассказа о его свойстве, происхождении и использовании человеком (например, 1 

класс, раздел «Природный материал», с. 14). 

О том, что такое материалы и инструменты учащиеся узнают на одном из первых уроков в 1 классе — этому посвящен раздел 

«Материалы и инструменты», с. 8. 

Во всех учебниках представлены задания на освоение учащимися доступных технологических приемов ручной обработки 

изучаемого материала: разметка, выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, отделка. Освоение приемов 

работы выстроено по принципу от простого к сложному. Прежде всего ученики осваивают приемы работы с материалами 

(1 класс, приемы работы с пластилином — с. 18, с бумагой — с. 34 и др.; 2 класс, правила разметки ткани — с. 63 и др.; 3 

класс, технология подготовки соломки 

— с. 85 и др.). Кроме того, на практике они учатся осознанному выбору материала по его свойствам в соответствии с 

поставленной задачей, замене материала. Например, при изготовлении изделия в технике «мозаика» (2 класс, с. 37 и 39) 

учащиеся при необходимости могут заменить семена на крупы. 

Задания на заполнение технологической карты побуждает учащихся осуществлять выбор материалов и инструментов. В 

практической деятельности ученики учатся правильно и экономно расходовать материалы. 

По мере необходимости в учебниках приводятся правила работы с инструментами (1 класс, правила безопасной работы 

ножницами — с. 33, шилом — с. 63 и др.; 2 класс правила работы циркулем — с. 50 и др.; 3 класс, правила поведения при 

приготовлении пищи — с. 68 и др.; 4 класс, правила работы столярным ножом — с. 66 и др.). Эти правила в учебниках 

выделены и проиллюстрированы, что помогает учащимся их лучше понять и запомнить. 
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4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно- конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач. 

С 1 класса учащиеся осваивают навыки работы с простейшей технической документацией, которая в учебниках 

«Технология» представлена в виде заданий на распознавание чертежей, их чтение, выполнение эскизов, разметки с опорой 

на них. В 3 классе, есть 

задания типа: рассмотри рисунок, схему, нарисуй эскиз (с. 16, 17, 18 и др.). В учебнике 4 класса план работы по 

изготовлению тележки в теме «Ходовая часть вагона» начинается с задания: прочитайте чертеж, изображенный в рабочей 

тетради, выполните чертѐж основы выступа, деталей колес в масштабе. 

Для овладения общетрудовыми компетенциями и умением работать с технической документацией в учебниках «Технология» 

на элементарном уровне вводится технологическая карта — в табличной форме. В ней указаны последовательность работ 

(перечислены все возможные операции), а сведения о материалах и инструментах, приемах, способах выполнения работы; 

оценку качества выполнения работы и др. должны указать учащиеся (в 3 классе приводится образец заполнения карты — с. 

29), большинство карт для заполнения помещены в рабочие тетради. 

Технологическая карта служит не только инструментом овладения предметными умениями, но и способствует развитию 

личностных и метапредметных умений: анализировать, классифицировать, планировать и строить алгоритмы действий, 

оценивать и многое другое. Можно утверждать, что технологическая карта и работа на уроках с нею является 

интегративным методическим инструментом овладения универсальными учебными действиями. Введение понятия 

стоимость изделия при работе с картой побуждает учащихся к освоению элементарных экономических сведений и 

проведению практических расчетов; пониманию того, что вся работа имеет цену. 

В практической работе учащиеся с помощью, схем, рисунков, изображений изделий, представленных в учебнике, учатся 

анализировать его устройство (выделять детали, определять взаимоположение, соединения их виды и способы). Изготавливать 

модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, технологической карте (1 класс, с. 96, 112 и др.; 2 

класс, с. 46, 56 и др.; 3 класс, с. 15, 16, 22, 32, и др.; 4 класс, с. 59, 117 и др.). Закрепляют материал, отвечая на вопросы из 

учебника: сколько деталей в конструкции, какие способы соединения деталей использовал, какими инструментами, 

материалами пользовался при изготовлении конструкции и пр. Например, в учебнике 3 класса при изучении темы 

«Автомастерская» при изготовлении модели грузовика из конструктора предлагается следующее  задание: подберите с 

помощью рисунков детали и инструменты, необходимые для сборки грузовика из тех, что есть в конструкторе (с. 96).  

Назовите детали конструктора, способы соединения, используемые для сборки (с. 97). Какие умения вам пригодились? Как вы 

думаете, какими инструментами из тех, что есть в конструкторе, может воспользоваться автослесарь в своей работе? С 

помощью таких вопросов обеспечивается связь учебной деятельности с реальной, что усиливает мотивацию к изучению 

предмета. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

В разделе «Человек и информация» с 1 класса в доступной форме, с учетом требований санитарных норм начинается 

обучение элементарным приемам работы с компьютером для поиска и получения информации, работы с готовыми 

ресурсами, создания небольших текстов в рамках практических задач в учебнике. В 1 классе учащиеся знакомятся с тем, что 
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такое системный блок, монитор, клавиатура, мышка. Во 2 классе они осваивают поиск информации в Интернете (с. 90), для 

этого они изучают правила набора текста с клавиатуры и выполняют практическую работу «Ищем информацию в 

Интернете» (с. 91), осваивая на элементарном уровне программу Microsoft Internet Explorer. В 3 классе в рамках проекта 

«Готовим спектакль» создают на компьютере афишу для спектакля, обучаясь работе с текстовым редактором Microsoft Office 

Word (с. 135). В 4 классе в рамках годового проекта «Издательское дело» учащиеся изготавливают титульный  лист (с. 131) и 

содержание (с. 134) к книге «Дневник путешественника», которая состоит из материалов 

папки достижений по курсу «Технология». При этом дети овладевают умениями вставлять рисунки и картинки в текст, а также 

работать с таблицами. Созданная руками учащихся папка достижений даѐт возможность и родителям, и учащимся, и учителям 

увидеть и оценить достигнутые результаты. Этой работой дети смогут продемонстрировать свои лучшие работы родителям, что 

будет способствовать позитивному отношению к учебе. 

УМК «Технология» выстроен с некоторой избыточностью изучаемого материала и числа заданий  на изготовление 

изделий, что позволяет: осуществлять дифференцированный подход к школьникам с учѐтом их способностей и 

возможностей, использовать ресурс учебников для внеурочной деятельности. 

Для всех учебников линии 1—4 характерно цикличное повторение изученного материала: в работе с используемыми 

материалами, выполнении определенных технологических операций с ними, в процессе изготовления конкретного 

изделия, в проектной деятельности, в работе с компьютером, с технологической картой. При этом вся работа проходит на 

основе ведущего дидактического принципа: от простого к сложному. 

Очень важна роль иллюстративного, дидактического материала учебников. Последовательность операций при изготовлении 

изделия, работа с материалами, необходимыми инструментами, правила работы с ними представлены не только в текстовой 

форме, но и наглядно, в виде слайдов. Конечный продукт каждой работы — это образец, к которому надо стремиться. Такая 

форма подачи материал помогает сделать задание доступным, что принципиально для детей младшего школьного возраста. 

Изделия (результаты проектной деятельности) впоследствии используются для работы на других учебных 

предметах, в игре, на практике и т.д. Это приучает к ответственности за выполнение работы, желанию как можно 

лучше ее сделать. 

Работа с технологической картой (как инструментом алгоритмизации) в процессе изготовлении изделия позволяет 

сформировать устойчивые регулятивные УУД, которые могут быть перенесены на любые учебные предметы и в 

практику жизни. 

Работа в проекте дает возможность ребенку на уроке думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным 

опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических 

действий. Работа над проектом 

— это не только выполнение изделия, но и приобретение новых знаний технологических, конструкторских, 

общетрудовых, художественных, знаний об окружающем мире в широком смысле этого понятия. 

Наличие словаря формирует умение работать с разными источниками информации: сравнивать, 

анализировать, выбирать. В учебниках реализуется системно-деятельностный подход, лежащий в основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Учебники Роговцевой Н.И. и др. позволяют осуществлять поисково-аналитическую деятельность для практического решения 
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прикладных задач с использованием знаний учащихся, полученных ими при изучении других учебных предметов, а также 

формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности. 

Учебники предоставляют возможность для предметно-практической деятельности, для реализации и освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего образования и обеспечивают условия для 

индивидуального развития всех обучающихся. 
 

Английский язык 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования и обеспечена УМК для 2-4 классов( Авторы: О.В.Афанасьева,И.В.Михеева. и 

др.) 

Общая характеристика учебников 

Представленные на экспертную оценку учебники ―English 2—4‖ разработаны в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее Стандарт), Фундаментальным ядром 

содержания общего образования, Программой формирования универсальных учебных действий и другими основными 

документами, обеспечивающими реализацию Стандарта. 

Данная линия учебников создана на основе современной научной концепции коммуникативного иноязычного образования 

«Развитие индивидуальности в диалоге культур» (М.: Просвещение). При создании учебников авторы учитывали возрастные 

интересы, психологические и физиологические особенности младших школьников. 

Содержание учебников направлено на то, что у выпускников начальной школы будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

 

Ценностное отношение к своей малой родине/родной стране, элементарное представление о культурном 

достоянии малой родины/родной страны, уважение к семейным традициям, правам, свободам и 

обязанностям человека. В учебниках содержится целый ряд упражнений, которые побуждают учащихся 

задуматься и сформулировать своѐ отношение к малой родине/родной стране, их ценностям и традициям 

собственной семьи, а также формируют умение представлять родную культуру. 

(Представьте, что вы рассказываете Энн, Дейву, Кейт и Дэну о своѐм городе/селе/крае. (3 кл., с. 10). Vika is from Russia. She 

made a report about her home town, too. Here are some pictures of her hometown. What report did she make? (4 кл., с. 34). 

Покажите друг другу свои семейные фотографии и расскажите о своих семьях. (2 кл., с. 13); Представьте, что вы 

рассказываете Энн, Дейву, Дэну и Кейт о себе и своей стране. (3 кл., с. 7). Наша страна — какая она?); Разработка и защита 

проекта ―I like my hometown‖ (4 кл., с. 34), ―My region‖ (3 кл., с. 18). Учащимся прививаются начальные представления о 

правах и обязанностях человека и товарища (Заботиться о своих близких не только  нужно, но и приятно. Расспросите друг 

друга о том, кто заботится о вас и вашей семье. (2 кл., с. 91). Jack’s parents teach their kids what they must and what they must 

not do. (4 кл., с. 43). Школьники обсуждают вопросы, связанные с обязанностями в семье, по отношению к  домашним 

питомцам и т. п. 

Нравственные чувства и основы этического сознания 
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Для достижения указанного результата в учебниках для 2—4 классов предлагаются следующие средства: 
— тексты (письменно зафиксированные монологические высказывания, диалоги, художественные тексты, стихи, 

песни, поговорки, пословицы и т. п.), дающие элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

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

формируются представления о дружбе и друзьях. 

(The Magic Word, Fudge, Who did Patrick’s Homework?, I will be your friend, Good friends, сказка из «Книги о хороших 

манерах», We Are Friends and They Are Friends, My Best Friend, Will you Come to My Party?, Hello и т. д.); 

— упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируются элементарные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, например: — С кем из героев сказки (о Питере Пэне) вы хотели бы оказаться 

на Острове? Почему? (2 кл., с. 16). Кто из героев этой сказки («Золушки») вам нравится больше всех? Кто не нравится? (2 

кл., с. 27). Почему? Как вы думаете, получится ли из Венди заботливая мама? (2 кл., с. 90); 

— ―Culture Notes‖, поясняющие особенности межкультурного общения с точки зрения нравственно-этических норм; 

— сказочные персонажи, на примере поступков и характерных черт которых учащиеся учатся различать хорошие и 

плохиепоступки, анализировать нравственную сторону собственных поступков и т. д.; 

— конкретно сформулированные воспитательные цели к каждому циклу и каждому уроку, например 

воспитательный аспект: формирование представления о хороших и плохих друзьях, воспитание нравственных чувств 

(умение различать хорошие и плохие поступки) (2 кл., с. 26, 4 кл., с. 56), умение пользоваться «волшебными» словами 

(4 кл., с. 42, 31). 

1. Уважение к культуре народов англоязычных стран 

У учащихся формируются элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран, они знакомятся с 

наиболее узнаваемыми и известными памятниками материальной и духовной культуры (Энн, Дейв и Кейт рассказывают об 

известных местах и вещах своих стран. О чѐм они рассказывают? (3 кл., с. 13). Что тебя больше всего заинтересовало? 

Учащимся предстоит ознакомиться с первоначальным опытом межкультурной коммуникации. Они учатся общаться с 

зарубежными сверстниками, обсуждать интересующие их проблемы, уважая точку зрения собеседника. 

2. Ценностное отношение к прекрасному, представления об эстетических идеалах и ценностях. 

Для достижения указанного результата в учебниках для 2—4 классов предлагаются следующие средства: 
— тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), способствующие воспитанию у учащихся 

ценностного отношения к прекрасному, формирующие представления об эстетических идеалах и художественных ценностях, 

например: Life in a small Town, Life in a small Village (4 кл., с. 29—30), Three Kingdoms; Какую одежду вы бы выбрали, чтобы 

она выглядела красивой? (3 кл., с. 10); Оформите по образцу газету ―The Best moments of the Year‖ (4 кл., с. 50); Напишите 

Санта Клаусу о том, кого из сказочных героев вы хотели бы видеть в Санта Парке и нарисуйте его (2 кл., с. 84) и др.; 

— конкретно сформулированные воспитательные цели к каждому циклу и каждому уроку, раскрывающие 

потенциал упражнений, обеспечивающий эстетическое воспитание учащихся, например: Вы знаете, что писать 

красиво и правильно очень важно. Вашим зарубежным друзьям будет приятно получать письма, которые написаны не 

только правильно, но и красиво и т. п.; 

— рубрика ―Words for Frederick‖ (Мышонок Фредерик — герой одноименной сказки. Он любит коллекционировать 
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красивые слова. Выпишите несколько слов для Фредерика из этого урока.); 

— иллюстративная наглядность — красочное оформление учебников, слайды памятников сказочным героям (The Peter 

Pan Statue, The Alice in Wonderland Sculpture), достопримечательностей: Санкт Петербурга, Москвы, Лондона (Big Ben, 

Hyde Park, the British Museum) и др.; 

 

— творческие задания и проекты, с помощью которых у учащихся вырабатывается отношение к учебе как творческой 

деятельности, 

развивается умение видеть красоту в труде, творчестве, например: Our Magic Island, My Best Holidays, и др. 

3. Трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни. 

Для достижения данного результата в учебники (2—4 классы) включены разнообразные задания творческого характера, например: 
— упражнения под рубрикой ―My Friend‖ (English 2) способствуют развитию воображения, сопровождаются творческой 

деятельностью (рисование, раскрашивание и т. п.) Учащиеся придумывают другу имя, наделяют его определенным 

характером, рассказывают, чем он любит заниматься, какая у него семья. К концу года у каждого ученика получается книжка 

из нескольких глав о его/ее воображаемом друге; 

— задания под рубрикой ―Do a project!‖ (English 3—4) предполагают творческую деятельность учащихся на разных 

этапах изучения учебного материала, например My best holidays. My pet is the best. My best weekend. My ideal day. Things I 

like to do at school. I love my hometown и др., а также творческие задания в разделе ―All About Me‖; 

— задания раздела ―Test Yourself‖ в учебниках―English 2—4‖, которые способствуют развитию мотивации к 

самореализации в познавательной и учебной деятельности, а также развитию у учащихся умения самоконтроля. 

4. Ценностное отношение к здоровью, здоровому образу жизни и природе 

В учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе  (Have 

you ever been on a picnic? (3 кл., с. 46), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл., с. 75). Учащиеся 

приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли 

талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл., с. 75). Олимпийские игры бывают 

летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл., с. 72), популярными 

детскими подвижными играми и видами спорта (В какие игры любят играть Барни и его друзья? (2 кл., с. 28, 29, 67). 

В учебниках (2—4 классы) содержится большое количество текстов, знакомящих учащихся с представителями животного 

мира и растениями России и других стран, направленных на воспитание любви к природе, осознание необходимости 

заботливого отношения к животным, домашним питомцам (Mary’s pet. What must the children do to keep their pets healthy?). 

Учащиеся 4 класса в цикле The animals I like, знакомятся с отношением зарубежных сверстников к природе, с некоторыми 

реалиями (Brookfield Zoo, the Moscow Zoo, и др.). В учебниках представлены тексты, содержание которых направлено на 

приобретение первоначального опыта эстетического, эмоционально- нравственного отношения к природе, детские 

стихотворения, песни, игры, кроссворды и др. 
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Метапредметные результаты и средства их достижения. 

Метапредметные результаты достигаются в данном курсе главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного 

образования. У младших школьников будет сформировано: 

1. Положительное отношение и мотивация к дальнейшему овладению иностранным языком как средством 

межкультурного общения, осознание личностного смысла изучения иностранного языка как инструмента познания 

мира других языков и культур. 

Учебники «Английский язык 2—4» дают возможность развивать три вида мотивации: познавательную, ситуативно-

коммуникативную и мотивацию успеха. 

Развитию познавательной мотивации способствует стратегия «культура через язык, язык через культуру», в рамках 

которой упражнения строятся на интересных фактах культуры англоязычных стран и родной культуры учащихся; 

специально отобранные тексты, содержащие познавательную страноведческую информацию; экспозиции к упражнениям, 

мотивирующие учащихся к их выполнению; лингвострановедческий справочник; малые литературные формы (стихи, 

песни, рифмовки, считалки, скороговорки и т. п.), превращающие процесс обучения в увлекательные занятия. 

Для развития ситуативно-коммуникативной мотивации используются такие средства как: сюжетная организация уроков, 

вовлекающая учащихся в решение разнообразных игровых, познавательных и др. задач (Путешествие в Нью-Йорк на 

парад, посвященный Дню Благодарения, путешествие на сказочный остров Нетландия вместе с Питером Пэном и др.); 

интерактивный характер упражнений и постоянная смена речевых партнеров: кроме общения с учителем и друг с другом 

учащиеся общаются со сказочными персонажами, героями литературных произведений, мультфильмов, с британскими 

сверстниками, вымышленными героями; разнообразные игры: 

―Follow the Leader‖, ―Foley Artist‖, ―Alphabet Race‖, ―Word train‖, ―Bingo‖, ―I spy with my eye‖ и др. (всего более 50 игр). 

Развитию мотивации успеха способствуют: дозированная подача языкового материала; многократная повторяемость 

усваиваемого материала (повторительные циклы в начале и обобщающие циклы в конце учебника); посильность 

предлагаемых заданий; проведение итоговых внеклассных мероприятий (сценарии мероприятий даются в Книгах для 

учителя), которые дают возможность учащимся продемонстрировать их успехи в овладении иностранным языком. 

Формированию личностного смысла овладения ИЯ способствуют содержание рубрик: ―All About Me‖, ―In Your Culture‖, в 

которых учащиеся учатся рассказывать о себе, о своей семье, своих друзьях, любимых увлечениях, фактах родной культуры и т. 

д.; 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы. Учебники для 2-4 классов 

предоставляют учащимся возможности для развития: 

— языковых способностей к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, к выявлению языковых 

закономерностей, к логическому изложению; 

— психических процессов и функций: восприятие, память, внимание, мышление, воображение; такие 

качества ума как любознательность, критичность, самостоятельность; 

— способностей к соотнесению/сопоставлению; к осознанию; к иллюстрированию; к антиципации; к 

оценке/самооценке; к формулированию выводов, к выстраиванию хронологической последовательности, к 

перефразированию итрансформации. 
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3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

В учебниках ―English 2—4‖ разработана программа по их развитию. Учащиеся овладевают следующими специальными 

учебными умениями: рациональными приѐмами работы над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; умением работать со справочным 

материалом: англо- русским и русско- английским словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

умением пользоваться различными опорами, умением пользоваться электронным приложением. 

Учащиеся овладевают следующими универсальными учебными действиями: работать с информацией 

(текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, прогнозировать 

содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, отличать главную информацию от второстепенной, понимать 

последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, 

расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии; рационально 

организовать свою работу в классе и дома, сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, вести диалог, 

учитывая позицию собеседника, а также работать самостоятельно; планировать и осуществлять проектную 

деятельность; выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в различных  видах речевой 

деятельности; работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий). 

Средствами овладения специальными учебными умениями и универсальными учебными действиями являются различные 

виды упражнений и памятки Learning to Learn Notes. В учебниках (2—4 классы) разработаны различные виды памяток: 

алгоритм, инструкция, совет, показ, стимул. 

4. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления. 

В учебниках (2—4 классы) каждый урок имеет свое название, которое отражает лексический, грамматический материал и 

содержание урока. (What are your favourite clothes? Are cats smarter than dogs?) Каждый урок заканчивается вопросом What 

is the title of the lesson?, который помогает осознать цели и задачи урока. В 4-м классе каждый цикл начинается со 

страницы, которая знакомит с содержанием цикла и позволяет видеть перспективы работы; 

5. Умение контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

Учебники для начальной школы имеют специальные разделы Consolidation для повторения и обобщения лексико-

грамматического материала, а также специальные разделы Test Yourself, которые позволяют учащимся проверять и 

оценивать свои знания и умения по всем видам речевой деятельности. 

6. Различные способы поиска, сбора, обработки, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

Учебники включают в себя следующие справочные материалы: грамматический справочник, лингвострановедческий 

справочник, англо- русский словарь, таблица соответствий английских и русских звуков (2 класс) и приложение «Читаем по 

правилам» (4 класс), что позволяет учащимся осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации. 

7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами. 

Учащиеся учатся читать небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, 
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полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; учатся читать и понимать 

содержание текста на уровне значений. 

Учебники для 2—4 классов содержат разные типы текстов: письменно зафиксированные высказывания, письма личного 

характера, поэтические тексты (стихи, тексты песен), детский фольклор (считалки, рифмовки, загадки), короткие фабульные 

рассказы, народные и авторские сказки, комиксы. 

В каждом цикле уроков заключительный урок имеет целью совершенствование речевых навыков. Учащиеся 

учатся строить монологическое и диалогическое высказывание по заданной теме, используя различные типы 

опор. 

8. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. Учащиеся учатся определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, 

контексту, иллюстративной наглядности. Задания построены таким образом, что, проанализировав особенности 

грамматического явления, учащиеся имеют возможность самостоятельно вывести грамматическое правило, а затем сравнить с 

правилом в учебнике. Таким же образом построена работа над правилами чтения. Учащиеся определяют причинно-

следственные связи внутри текста, почему произошли определенные события, почему герои так поступили, анализируют 

различные объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных) и классифицируют их по  выделенным 

признакам. (Помогите Фредерику «сплести паутинки» слов по темам: семья, транспорт, животные и т. д. 

9. Овладение предметными и метапредметными понятиями. 

Материал учебников (2—4 классы) позволяет ученикам получать начальные сведения из различных областей знаний: 

географии (Time is different in different time zones of the world. Ann and Denis are talking about the weather in England and in 

Russia. Who was in Africa and who was in Australia ?), зоологии (What is special about the animals that you can see in the picture?), 

истории (What was the favourite animal in Egypt?), МХК (What will Liza and her grandmother enjoy in St Petersburg?), математики 

(How long is Jack’s school day? Number games. Let’s play numbers.), музыки (рубрика Let’s sing.), литературы (учащиеся 

знакомятся с произведениями популярных англоязычных авторов), рисования (Найдите рисунок города в котором живет 

Дейв и раскрасьте его.),труда (Маке your own books.), физкультуры (Action time (2 класс). 

Предметные результаты согласно требованиям отражают: 

1.   Приобретение  начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей ; освоение правил речевого и неречевого 

поведения . 

В учебниках используется комплексный подход, т. е. взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности. 
Чтение. Учащиеся овладеют техникой чтения. Упражнения под рубриками «Учитесь читать», «Знаки и звуки», «Буквы и 

звуки» (2 класс) учат детей читать вслух по транскрипции, знакомят с правилами чтения согласных букв, развивают 

способность к зрительной дифференциации. В рубриках ―Reading Rules‖ (3 и 4 классы) происходит формирование и 

совершенствование навыков чтения по правилам. 

2) Освоение начальных лингвистических представлений ,необходимых для овладения на элементарном уровне 
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устной и письменной речьюна иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

С начальными лингвистическими представлениями о системе и структуре английского языка учащиеся знакомятся с 

помощью следующих рубрик: рубрики ―Grammar‖ (3, 4 классы), которая помогает учащимся осознать функциональные и 

формальные особенности новых грамматических явлений; рубрики ―Reading Rules‖, где ученики знакомятся с правилами 

чтения английских букв и буквосочетаний; рубрики ―Learning to learn‖, которая поясняет отдельные понятия (транскрипция, 

открытый и закрытый типы слога и т.д.); рубрики ―Word Building‖, знакомящей учащихся с некоторыми способами 

словообразования (суффиксами и приставками). 

Приобретению начальных лингвистических представлений способствует также Грамматический справочник, 

содержащий грамматические правила, изложенные на доступном для учащихся данного возраста научном 

языке. 
 

3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Этому способствуют различные упражнения, в процессе выполнения которых учащиеся научатся: 

— находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

— узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

— понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций (День 

Благодарения, Рождество, День матери, День отца, детские праздники: день рождения, индейская или 

футбольная вечеринка и т. п.); 

— понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

— узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные 

произведения для детей (герои сказки Александра Милна «Вини-Пух и все, все, все»; герои сказки Элвина Брукса Уайта 

«Стюарт Литл», известная английская сказочница Матушка Гусыня и герои ее стихотворений, главные герои сказки 

английского писателя Хью Лофтинга «История доктора Дулитла», герои книг Памелы Трэверс «Мэри Поппинс» и 

американского писателя Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из Страны Оз», герои книги Льюиса Кэрролла «Алиса в 

Стране чудес», персонажи сказок немецких писателей братьев Гримм и сказок Шарля Перро.  Питер Пэн и другие 

персонажи сказки шотландского писателя Джеймса Барри и др.); 

 

В 3 и 4 классах осуществляется обучение трем основным видам чтения: с общим охватом содержания, с полным 

пониманием прочитанного, с извлечением конкретной информации. На уроке используются упражнения, направленные на 

развитие определенных умений чтения, таких как: умение работать со словарем (рубрика  ―Using a dictionary‖), 

определять основную мысль текста, выстраивать последовательность событий, действий и вычленять главные и 

второстепенные предложения в абзацах и т. д. 

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя, одноклассников и носителей языка с 

разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного содержания услышанного; выбор и 

понимание необходимой информации из аудиотекстов. Для формирования навыков аудирования в учебнике даются 
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комплексы упражнений (рубрики «Учитесь слушать и слышать», ―Let’s Sing!‖). Ученики также учатся понимать на слух 

содержание коротких связных текстов, начитанных носителями языка. Конкретные задачи по обучению аудированию 

указаны в целях каждого урока. 

В письме учащиеся овладеют каллиграфией и орфографией, основами письменной речи (написание с опорой на образец 

поздравления с праздником, короткого личного письма). Для овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также для 

развития умений письменной речи в Учебнике даются упражнения под рубриками «Учитесь писать правильно», ―Words for 

Frederick‖(2 класс), ―Write it right‖, ―All About Me‖, ―In your Culture‖ (2, 3, 4 классы). Выполняя занимательные развивающие 

задания в «Прописях» (2 класс), учащиеся не 

только учатся правильно писать буквы английского алфавита, но также становятся участниками забавных историй, 

знакомятся со сказочными героями детской англоязычной литературы. 

Для развития воображения и обучения началам связного письменного высказывания в учебнике выделена рубрика ―My 

Friend‖ (2 класс). 

Конкретные задачи по обучению письму указаны в целях каждого урока. 

Говорение. 

При обучении произносительной стороне речи учащиеся овладевают нормативным произношением всех звуков 

английского языка, правильным интонационным оформлением основных типов английских предложений, логическим 

ударением во фразе. Научить правильному произношению помогают упражнения, помещенные в рубриках «Учись слушать 

и слышать», ―Follow the Leader‖, ―Let’s Sing!‖, ―Foley Artist‖, а также чтение под фонограмму стихов ирифмовок. 

При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 лексические единицы, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы (2 

класс — 245/29, 3 класс — 147/92, 4 класс — 52/127: первая цифра — продуктивная лексика, вторая цифра — рецептивная 

лексика). В учебниках ―English 2—4‖ используется правило избыточности речевого материала, согласно которому для 

обучения говорению лексические единицы подаются в избытке, и при решении коммуникативной задачи каждому ученику 

предоставляется возможность выбрать речевые средства в соответствии со своими индивидуальными особенностями. Таким 

образом, у каждого учащегося может быть сформирован индивидуальный продуктивный запас лексических единиц. 

Обучение лексической стороне речи во 2 классе происходит во взаимосвязи с обучением произносительной стороне речи, 

чтению по транскрипции и грамматической стороне речи. В 3 и 4 классах в цикле уроков выделяются специальные уроки по 

формированию лексических навыков, на которых с помощью комплекса упражнений (имитационные подстановочные, 

упражнения на комбинирование и репродукцию речевого материала) учащиеся учатся выражать согласие, опровергать, 

сравнивать, спрашивать, выражать свое мнение по темам, представленным в текстах упражнений. 

Процесс обучения грамматической стороне речи включен в общий контекст общения, овладение языковыми явлениями 

происходит в различных языковых ситуациях. В 3 и 4 классах в цикле уроков выделяются уроки по формированию 

грамматических навыков. 

Формирование грамматических навыков проходит на основе комплекса упражнений, включающего определенные стадии: 

от упражнений на восприятие грамматического явления до продуктивных упражнений, выполняемых с опорой. Под 

рубрикой ―Let’s play!‖ содержатся упражнения, которые выполняются в игровой форме. Учитывая, что игра у младших 
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школьников все еще остается одним из ведущих видов деятельности, в учебники включено более 50 упражнений в 

игровой форме для формирования и совершенствования лексических и грамматических навыков. 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-побуждение к действию и овладение для этого различными речевыми 

функциями; а обучение монологической фгической и диалогической формам общения посвящены заключительные 

уроки каждого цикла. Упражнения на этих уроках направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на 

предыдущих уроках материала в новых ситуациях. Опоры предлагаются для учащихся в зависимости от уровня их 

подготовленности. В рубриках ―Pair Work‖, 

―Group Work‖, ―Role Play‖ учащиеся учатся работать в парах и группах. 

Конкретные лексические единицы (для продуктивного и рецептивного овладения), грамматические явления, речевые 

функции для овладения в говорении указаны в речевом материале в целях каждого урока. 

Таким образом, личностные, метапредметные и предметные результаты, достигаемые с помощью представленных на 

экспертную оценку учебников, создают основу для успешной учебной деятельности по овладению английским языком 

на следующей ступени образования. 

 

Основное содержание учебных предметов отражено в рабочих программах по предметам по ссылке: 

http://alexsosh.ru/?com=object&task=show&id=b3bc356ec1528948eecb 

                     

2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Пояснительная записка 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития обучающихся на ступени 

начального общего образования являются Закон «Об образовании», федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников, Концепция УМК 

«Школа России» и опыт реализации Программа развития школы. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина 

и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. 

Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, которая реализуется в трех сферах: в процессе 

обучения (урочная деятельность) - во внеклассной работе (внеурочная деятельность) - и во внеучебных мероприятиях 

(внешкольная деятельность). 

 

Цель программы: создать социально-педагогические условия для воспитания, развития и становления личности младшего 

школьника способного сознательно выстраивать отношение к себе, своей семье, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом на основе принятых моральных норм и нравственных идеалов. 

 

Задачи: 

http://alexsosh.ru/?com=object&task=show&id=b3bc356ec1528948eecb
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- Формирование способности к непрерывному образованию, самовоспитанию и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше». 

- Создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания и взаимопомощи. 

- Развитие активного культурного сознания и нравственного поведения детей. 

- Формирование личности, уважающей историю своего народа, способную к толерантному взаимодействию с окружающей действительностью. 

- Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей, укрепление авторитета семьи. 

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

- учреждениями дополнительного образования (ЦДТ, ДЮСШ); 

- районный Совет ветеранов; 

 

- комитет по делам молодежи; 

- учреждения культуры (библиотеки, ДК); 

- СМИ (районная газета «Приазовье»). 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся содержит шесть разделов. 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и ценностные установки духовно-

нравственного развития и воспитания российских школьников. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития учащихся младших классов. 

3. Содержание духовно-нравственного развития учащихся начальной школы. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию учащихся. 

5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития учащихся 

6. Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников. 

 

Основные понятия: 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности посредством 

вхождения в социальную среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и 

общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых 

национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно- смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
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Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника формулируются, достигаются и 

решаются в контексте национального воспитательного идеала. На его основе в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования обоснован «портрет выпускника начальной школы» и 

сформулирована основная цель нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

является социально- педагогическая поддержка становления личностных характеристик выпускника начальной 

школы, а именно: 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками; 

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и международных уровней; 

- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- любящий свою семью, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

определены на основе национального воспитательного идеала, приведенного в Концепции, а также с учетом «Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом: 

 

В области формирования 

личностной культуры 

В области формирования 

социальной культуры 

В области 

формирования 

семейной культуры 

- реализация творческого 

потенциала во всех видах 

деятельности; 

- формирование основ 

нравственного самосознания 

личности (совести); 

- способность младшего 

школьника формулировать 
собственные нравственные 

обязательства, 

осуществлять нравственный 

- формирование основ 

российской гражданской 

идентичности; 

- формирование 

патриотизма и 

гражданской 

солидарности; 

- формирование толерантности и 

основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, 

культурным, 

религиозным традициям, истории и 
образу 

- формирование у 

обучающегося 

уважительного отношения к 

родителям, осознанного, 

заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

- формирование 

представления о семейных 

ценностях; 

- знакомство обучающегося с 
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самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

- принятие обучающимся базовых 

национальных ценностей; 

национальных и этнических духовных 

традиций; 

- формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто 

выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию; 

- развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности инастойчивости в 

достижении результата. 

жизни представителей народов России; 

- развитие навыков организации и 

осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих 

проблем; 

- развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости; 

- становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

культурно-историческими и 

этническими традициями 

российской семьи. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с 

традиционными источниками нравственности: 

- 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 (культурологические представления о религиозных идеалах); 
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- 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 культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Портрет будущего выпускника – гражданина России 

- Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними. 

- Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 
- Владеющий основами умения учиться. 

- Любящий родной край и свою Родину, не разделяющий мир на чужих и своих. 

- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

- Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение, принимающий решения с учѐтом 

позиций всех участников, умеющий дружить и сотрудничать. 

- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

2.3.2. Основные направления духовно – нравственного развития обучающихся начальных классов. 

Для решения поставленных данной Программой задач определены приоритетные направления: 

 Направления Базовые нравственные ценности 

1 Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

2 Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

3 Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; 
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  трудолюбие. 

4 Формирование ценностного отношения к 

семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

5 Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

6 Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

2.3.3. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, в котором данные ценности будут 

реализовываться в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности, в 

характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 
- в личном примере ученикам. 

Опыт реализации Программы развития общественно-активной школы позволит использовать уже созданное пространство. 

Согласованные усилия всех социальных субъектов-участников образования дают его полноценное функционирование, т.е. 

социально открытый уклад школьной жизни. Уклад школьной жизни является педагогически целесообразной формой 

приведения в соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической, 

социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно 

полезной) деятельности ребенка с моральными нормами, нравственными установками, национальными духовными традициями. 

Главные принципы содержания общественно-активной школы (согласно Программы развития) учитывают полисубъектность 

современного воспитания и социализации школьника. Поэтому накопленный опыт позволяет сделать такой уклад жизни 

обучающегося, который организован педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных 

субъектов воспитания и социализации. 

Социально открытое пространство нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 



204 
 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеалы служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, пробудить в нѐм  нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. На начальной ступени таким примером является нравственный пример 

педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности 

и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Принцип полисубъектности воспитания. 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный характер. Младший школьник 

включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Целесообразные партнерские отношения с другими 

субъектами социализации: семьей, общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ дают возможность согласовать цели, задачи и ценности программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип индивидуально-личностного развития. 

Для успешной социализации и самоопределения личности младшего школьника необходима педагогическая поддержка, 

развития способностей, таланта каждого ребенка. 

Принцип интегративности. 

Интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, 

внешкольную и общественно полезную. 

Принцип социальной востребованности воспитания. 

Соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами позволяет 

преодолевать изоляцию детства, обеспечивают полноценное социальное созревание младших школьников. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с помощью 

следующих 

инструментов: 

 

 УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
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гражданина России». Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности 

обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к  

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. Т.е. во-вторых, содержание учебников наполнено родиноведческими и 

краеведческими знаниями. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в 

каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур 

народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

Создание среды школьного пространства 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 
- изучать символы российской государственности и символы родного края (экскурсии в школьный музей, использование на 

уроках и во внеурочное время фонда музея); муниципальные и школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями 

культуры и дополнительного образования); историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы 

(традиционные праздники, которые являются традиционными для всего села); связи школы с социальными партнерами; 

- традиции школы. 

 
 

- Коллективные творческие дела. 
 

№ Наименование КТД Сроки 

1. День Знаний. Сентябрь 

2. Дни самоопределения. Выборы органов самоуправления. Сентябрь 

3. Операция «Чистодвор». Сентябрь 

4. Акция « Мы выбираем жизнь». Октябрь 

5. Акция «Посади дерево»  

6. Мероприятия «Мы – граждане России». Ноябрь 
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7. Новогодний переполох. Декабрь 

8. Акция «Молодежь против СПИДА» Декабрь 

9. Акция «День памяти героев отечества» декабрь 

10. Спортивные игры «Мы мороза не боимся» Январь 

11. «Богатыри Земли Азовской» Февраль 

11. Международный женский день 8 марта Март 

12. «Спеши народ, Масленица идет!» - классные 

праздничные мероприятия. 

февраль 

13. Школьный этап выставки детского творчества «Очумелые ручки» март 

14. Операция «Чистота» апрель 

15. «И помнит мир спасенный….» Май 

16. Акция «Обелиск» май 

17. Акция «Вахта памяти» май 

18. Акция «Бессмертный полк» май 

19. Участие в сельском митинге май 
 Традиционные торжественные линейки.  

 День Знаний. 

«Эхо трагедии в Беслане» 

Сентябрь 

 «И помнит мир спасенный…..» 

Последний звонок. 

Выпускной вечер. 

Май 

Май 

Июнь 
 

осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; ценности здорового образа жизни (информационные стенды: 
«Безопасность дорожного движения», «Пожарной безопасности», «По противодействию терроризму»), использование спортзала для 

организации игр на переменах или после уроков; спортивная площадка; 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности. 

- в рамках духовно-нравственного воспитания и развития в соответствии с требованиями ФГОС и Концепции 

организуется внеурочная деятельность. 

2.3.4 .Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по основным направлениям духовно-нравственного 

воспитания и развития 

 

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

Основное содержание Виды деятельности Формы организации занятий 
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обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 

стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего села; 

школьными организациями 

«Совет дел» 

 

уважительное отношение к русскому языку Получение первоначального В процессе бесед, народных игр, 

как государственному, языку опыта межкультурной организации и проведения 

межнационального общения; коммуникации с детьми и национально-культурных праздников. 
 взрослыми — представителями  

 разных народов России,  

 знакомство с особенностями их  

 культур и образа жизни.  

Элементарные представления о политическом 

устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

представления о символах государства — 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Ростовской области и Азовского района; 

Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с 

государственной символикой — 

Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом 

Ростовской области и Азовского 
района. 

Изучение плакатов, картинок, 

в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, 

предусмотренных учебным планом. 

Элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детскими 

В процессе посильного участия в 

социальных проектах и 

мероприятиях. 



208 
 

Начальные представления о народах России, 

об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

Знакомство с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

фольклором, особенностями 

быта народов России. 

В процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, изучения вариативных 

учебных дисциплин. 

Элементарные представления о национальных 

героях и важнейших событиях истории 

России 

и еѐ народов; 

Знакомство 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 

Интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края 

(населѐнного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

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, 

посвящѐнных государственным 

праздникам. 

 

Любовь к школе, своему городу, народу, 

России; 

Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные 
примеры гражданственности и патриотизма. 

Уважение к защитникам Родины; 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 ВОв и труда, военнослужащими. 

Умение отвечать за свои поступки; негативное 

отношение к нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению человеком 
своих обязанностей. 
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2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Основное содержание Формы организации Ответственные 

Формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения. 

Классный час «Правила поведения в 

школе» «Как надо вести себя на улице, 

в магазине, в гостях?» 

Диспуты «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

Классные руководители начальных 

классов, вожатая, школьный библиотекарь. 

Участие в делах 

благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся 

забота о животных, природе. 

Акция «Прилетите птицы» 

(строим домик для пернатых), 

Акция «Милосердие», 

Акция «Вахта памяти», 

Акция «Земля-планета людей» 

Зам. директора по ВР, вожатая, классные 

руководители. 

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 

Праздники вместе с родителями. 

Конкурс творческих работ: «История и 

традиции моего села», «История и 

традиции моей семьи». 

Классные руководители, работники 

культуры и учреждений дополнительного 

образования. 

Получение первоначальных 

представлений о ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

Заочные путешествия «Традиции 

народов России» 

Посещения музеев. 

Классные руководители, учителя 

образовательной области «Искусство», 

преподаватели курсов внеурочной 

деятельности. 

 

российских народов.   

Ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия 

родителей с деятельностью 

православных религиозных 
организаций. 

Экскурсия в церковь села. Встреча с 

религиозным деятелем. 

Классные руководители совместно с 

родителями. 

 

 

 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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Основное содержание Виды деятельности Формы организации занятий 

Первоначальные представления о 

нравственных основах учѐбы, 

ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

ценностное отношениек учѐбе как 

виду творческой деятельности; 

элементарные представления об 

основных профессиях; 

элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и 
общества; 

Узнают о профессиях своих родителей 

(законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных». 

В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают 

первоначальные представления о 

роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества: участвуют в 

экскурсиях по городу, встречах с 

представителями разных 

профессий; Презентация «Труд 

моих родных». 

Первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебно - трудовых 

проектов; 

умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

Приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и 

творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

В ходе сюжетно - ролевых 

экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий 

Конкурсы: 

- На лучшую тетрадь, 
- На лучшего чтеца. 

учебных и учебно - трудовых 

заданий; 

умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; бережное 

отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно - трудовой деятельности учатся 

творчески применять знания, полученные при  

изучении учебных предметов на практике 

приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 
деятельности на базе школы и 
взаимодействующих организаций социума. 

Конкурсы по трудовой тематике 

на лучшую поделку: из 

природного материала, оригами, 

аппликация. 

Изготовление подарков. 
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Отрицательное отношение к лени 

и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей 

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. 

Деятельность школьников на 

пришкольном участке в учебное 

и каникулярное время. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
Основное содержание Виды деятельности Формы организации занятий 

Ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; элементарные 

представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: физического, 

Приобретение познаний о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях 

человеческого организма, об 

основных условиях и способах 

укрепления здоровья; 

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; составление 

здоровьесберегающего режима 
дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение 

В ходе уроков физической культуры и 

других учебных дисциплин (например, в 

курсе «Окружающий мир» разделы: 

«Здоровье и безопасность», «Путешествия», 

«Как устроен мир», «Мы и наше здоровье», 

«Наша безопасность»), 

бесед, просмотра учебных фильмов, в 

системе внеклассных мероприятий, 

в спортивных секциях школы, при 

подготовке и проведении подвижных игр, 

туристических походов, спортивных 

соревнований. 

Через здоровьесберегающие формы 

досуговой деятельности в процессе бесед, 
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равственного (душевного), социально- 

психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно- гигиенических 

правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях; 

первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на 

человека; первоначальные представления о 

возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 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; 

получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного 

(душевного) и социального-

психологического (здоровья семьи 

и школьного коллектива), 

получение знаний о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека, 

отрицательное отношение к 

невыполнению 

правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий 

физкультурой. 

просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе 

взаимодействия школы и местного 

социума. 

 

В ходе бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими 

работниками, родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

телевидения, рекламы на здоровье 
человека. 
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5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации занятий 

Развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли человека в 

природе. 

Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой 

В ходе изучения учебных дисциплин 

«Окружающий мир», некоторых тем 
«Литературное чтение», «Обучение 

грамоте», курсов внеурочной 

деятельности экологической 

направленности: 

бесед, просмотра учебных фильмов 

«Мой край», «Растения нашей 

местности». 

Ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни. 

Получение первоначального опыта эмоционально - 

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в 

природе 

В ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному краю. 

Элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности. 

Получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (на  

пришкольном участке, экологические акции, десанты – уборка территории школы, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка пришкольной территорий от мусора и т. д.), 

в деятельности школьных экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

Бережное отношение к 

растениям и животным. 

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных 

представителей). 

Расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности (проект «Комфорт и 

уют пусть на улице у нас живут») по месту 

жительства. 
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6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

 
Основное содержание Виды деятельности Формы организации занятий 

Представления о душевной и 

физической красоте человека; 

формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

стремление к опрятному 

внешнему виду. 

Получение элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культуры России, культур 

народов России; 

ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями; художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными 

промыслами. 

В ходе изучения учебных дисциплин 

и курсов внеурочной деятельности, 

виртуальные знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, 

на выставках. Классный час 

«Художественные ценности России и 

малой родины» 

Знакомство с понятием 

«Ландшафтный дизайн» на примере 

оформления двора у дома, 

школьного двора. 

Представление творческих работ по 

мотивам семейных экскурсий: 

«Осень – очей очарованье», «В 

царстве Морозко», «Природа 

просыпается». 
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Отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, 

природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве школы и дома, сельском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в  

различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе; 

обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, 

получение первоначального опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

участие вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, творческих вечеров 

получение элементарных представлений о стиле одежды 

как способе выражения внутреннего, душевного 

состояния человека; 

участие в художественном оформлении помещений. 

В ходе изучения 

вариативных дисциплин, 

в системе экскурсионно - 

краеведческой 

деятельности, 

внеклассных 

мероприятий, посещение 

театрализованных 

народных праздников 

Экскурсия «Красота 

родного края» Конкурс 

рисунков, 

На классных часах, в 

беседах о прочитанных 

книгах, 

художественных 

фильмах, 

телевизионных 

передачах, 

компьютерных играх 

различать добро и зло, 

отличать красивое от 

безобразного, плохое от 

хорошего, 

созидательное от 

разрушительного. 

 

2.3.5 .Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию обучающихся 

Решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника имеет взаимодействие школы, 

семьи и внешкольными учреждениями по местного социума. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, 

воспитания младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Основными задачами в работе с родителями 
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являются: развитие у родителей 

способности оказывать поддержку; 

развитие конструктивных способов 

взаимодействия; 

поиск новых конструктивных способов разрешения 

конфликтных ситуаций; увеличение взаимной открытости; 

улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и закономерностей его развития. 
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста 

основывается на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том  числе в определении основных направлений, ценностей 

и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей 

(законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Для этого используются различные формы взаимодействия 

семьи и школы: родительские собрания и конференции; 

индивидуальные 

консультации; 

родительский 

лекторий; 

информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для родителей, доска объявлений) и 

информация на сайте школы; 

дни открытых дверей. 

В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования и культуры, с которыми взаимодействует школа. 

 

2.3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по трем уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 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 
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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 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

− на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не 

столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

− на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться 

ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

− на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально 

значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения 

ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

обучающихся достигает относительной полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Планируемые результаты: 

− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 
− государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

− поколению; 

− элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
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− опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

− начальные представления о правах и обязанностях чело века, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Планируемые результаты: 
− 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; 

− уважительное отношение к традиционным религиям; 

− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

− способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

− знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение 

к ним. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни Планируемые результаты: 

− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

− ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

− элементарные представления о различных профессиях; 

− первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

− первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

− потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребѐнка видах 

творческой деятельности; 

− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни 

Планируемые результаты: 

− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
− элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

− первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

− первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) Планируемые результаты: 

− 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. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Планируемые результаты: 

− первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
− первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
− 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, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества; 

− мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
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Модель 
выпускника 

 

1 класса − умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действовать в соответствии с 

указаниями педагога; 

− умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в отношениях с людьми; 

− дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

− имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-гигиенические навыки, обладает 

хорошей работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки; 

− знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с другими людьми, правила 

поведения на улице, в быту, школе; 

− владеет доступными видами общественно-полезного труда 
− владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса − умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 
− владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в совместной продуктивной 

деятельности; 

− проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, результат совместной деятельности, 

сдержан, тактичен; 

− выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и общественной гигиены, 

особенности охраны здоровья в разные времена года; 

− выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с людьми; 

 

 − трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, контролировать правильность 

своих действий; 

− владеет словесно-логической памятью; 

3 класса − обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое внимание; 

− проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к конфликтам, а к сотрудничеству; 
− умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении, оценивать свое положениев 

системе социальных отношений; 

− выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему здоровью как к важной 

личной и общественной ценности, имеет прочные культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать 

первую медицинскую помощь; 

− знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия безопасности при 

пользовании общественным транспортом, знает правила дорожного движения; 

− обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой деятельности, умеет 
самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой деятельности; 

− умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 
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4 класса − владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать свое внимание, сознательно 

управлять им; 

− имеет первоначально отработанную произвольную память; 

− коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к общечеловеческим ценностям; 

честен, принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолениитрудностей; 

− ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической культуре, владеет 

антистрессовой защитой, умеет применять простейшие способы оказания первой медицинской помощи; 

− способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно относиться к личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

− способен действовать, анализировать свои действия, находить причину затруднений, строить новый 

проект своих действий, способен к рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению своим  

поведением; 

− владеет культурой самоопределения личности, стремится к самосовершенствованию, мотивирован на 

достижение успеха, на дальнейшее продолжение образования в основной школе; 

− он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее и будущее отечества, 

приверженный общечеловеческим духовным идеалам; 

− обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, положительной самооценкой. 
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2.3.7. Критерии эффективности функционирования 

Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников 

 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – нравственного развития и 

воспитания младших школьников является нравственное развитие ребенка и становление личностных 

характеристик выпускника начальной школы. (Приложение) 

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими исследованиями (наблюдение, 

анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тестирование, анкетирование, 

социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора. 

Используемые диагностики (Приложения) 
- диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

- диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С. Прутченкова); 

- изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, или мое отношение к людям» 

(методика Н.Е. Богуславской) 

- диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

- диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

- диагностика эмоционального компонента 

нравственного развития (методика Р.Р. Калининой); 

- письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

- диагностика осознанности отношения к 

собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); 

- диагностика осознанности гражданской позиции учащихся; 

 

2.3.8. Диагностика и исследование нравственной сферы школьника. 

(методика Н.П. Капустиной) 1 – 2-е классы 

 Я оцениваю 

себя вместе 

с 
родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 
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Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая позиция. По каждому 

качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик имеет 6 оценок. Они 

складываются и делятся на 

6. Средний балл – уровень воспитанности. 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

- мне интересно учиться 

- я люблю мечтать 
- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 

- мне нравится выполнять домашние задания 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 
- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 

- мне нравится помогать родителям, выполнять домашнюю работу 

- мне нравится дежурство в школе 

   

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

- к земле 
- к растениям 

- к животным 

- к природе 

   

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 

- я выполняю правила для учащихся 
- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

- я аккуратен в делах 

- я опрятен в одежде 

- мне нравится красивое вокруг меня 

- я вежлив в отношениях с людьми 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

- я управляю собой 
- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила ухода за собой 

- у меня нет вредных привычек 
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5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень. 

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

 

 

 

 

 

(методика Н.П. Капустиной) 3 – 4-е классы 

 Я 
оцениваю 
себя вместе 

с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

- мне интересно учиться 

- я всегда выполняю домашние задания 
- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я старателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 
- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

   

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

4. Я И ШКОЛА: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 
- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

- я справедлив в отношениях с людьми 
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О

ценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый ученик имеет 

5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень воспитанности. 
5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 
4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

 

Анкета- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

- я аккуратен и опрятен 
   

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и отдыха 
- у меня нет вредных привычек 
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23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 
Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ «нет» – 0 баллов. 

Сложите полученные очки. От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств 

дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтомус вами трудно дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и 

преданный. С вами тепло и радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют 

вам, и вы платите им тем же. 

 

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 

Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь идет о вашем 

классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс (+), в случае несогласия – 

минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если отвечаете «не знаю». Помните, что 

здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. Важно ваше личное мнение. 

Указывать свою фамилию на листке не нужно. 

Список утверждений 

1. Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе. 

2. Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса. 
3. Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение. 

4. У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по отдельности. 

5. После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом. 

6. Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех. 

7. Классному руководителю с нами интересно. 

8. Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мнения. 

9. Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы делаем то или иное дело. 

10. Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут. 

11. Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе. 

12. Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе. 

13. Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят. 

14. Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует. 

15. В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу. 

16. Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого. 
17. Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель. 
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18. При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю. 

19. Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами. 

20. В нашем классе ребята всегда и во всем правы. 

Ключ, обработка и интерпретация результатов 

Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов возможно рассматривать 

ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В соответствии с порядковым номером 

утверждений от №1 до 

№10 (и аналогично от №11 до 

№20) это следующие шкалы: 

- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в 

общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в 

школьном коллективе. 

- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр 

школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых 

(внутриклассных) интересов. 

- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, 

индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной 

позиции. 

- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, интересное 

дело, совместную продуктивную деятельность. 

- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские 

отношения, эмпатия, забота обинтересах окружающих. 

- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, оценивание и 

рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей. 

- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие классного 

руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного участника общих дел. 

- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного 

взрослого, способного понять и помочь. 

- (9)– оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в классе, 

принимающего ответственные решения. 

- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку школьников на 

критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность ответов (низкая 

самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим шкалам, о 

неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной тревожности. 
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Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой шкале. За 

каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл засчитывается за каждый 

(–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по каждой шкале суммируются и 

переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, вычисляется средний балл как среднее 

арифметическое всех десяти шкал. Полученные результаты изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все 

ответы школьников анонимны. Для простоты анализа считают результаты: 

- низкий – ниже 60%, 

- нормальный – в интервале 60-80%, 

- высокий – в интервале 80-100%. 
Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты теста перепроверяются 

как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о пониженной самокритичности, выраженной 

социальной тревожности, стремлении выглядеть лучше в глазах окружающих взрослых. 

 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Незаконченные предложения, или моѐ отношение к людям. 

Отношение к друзьям Думаю, что настоящий друг 

… Не люблю людей, которые 

… 

Больше всего люблю тех людей, которые … Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье Моя семья обращается со мной как … когда я был маленьким, моя семья … Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … Моей самой большой 

ошибкой было … Если ты совершаешь дурной поступок, то … Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … Я хотел бы быть похожим 

на тех, кто … Наибольших успехов я достигаю, когда 

… 

Больше всего я ценю … 
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Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделанного тебе 

другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления безответственности и 

др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о 

данном нравственном понятии; 2 балла – если представление о 

нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и полное; 3 

балла – если сформировано полное и четкое представление. 

 

Диагностика 

эмоционального компонента 

нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) 

(по Р.Р.Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных поступков 

сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых 

нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные реакции 

адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

 

Методика «Закончи историю» 

Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. Исследование проводятся индивидуально. 

Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи». 

Тестовый материал 

История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам подошла 

воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики в коробки. Попросите 



230 
 

Олю помочь вам». Тогда Оля ответила... 

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему? 
История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. Тут подошла к 

ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда Катя ответила... 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша зеленым. Вдруг Любин 

карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша 

ответил... 

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел папа и спросил: 

«Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? Как поступил Петя? Почему? 

Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются в протоколе. 

Обработка результатов теста 

- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей. 
- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное 

(правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и 

нравственную норму не формулирует. 

- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, но не мотивирует свою оценку. 

- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей и мотивирует свою оценку. 

 

Методика «Что мы ценим в людях» 

(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 
Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, на 

которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те их качества, 

которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. 

Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что 

позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке 

адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная 

реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 

(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться или 

считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к 
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нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции адекватны, 

но отношение к нравственным нормам ещѐ недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и 

устойчивое. 

 
Методика «Как поступать» 

(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 
Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в ней. 

Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил окно. Ты это 

видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились 

сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по 

вышеуказанной шкале. Диагностика 

осознанности гражданской позиции 

учащихся Тест для учащихся 3-4 
классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на 

Государственном флаге Российской Федерации? а) белая, 

синяя, красная; 

б) красная, белая, синяя; в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

а) торжественная мелодия для 

исполнения симфонического оркестра; 

б) торжественная песня для 

коллективного прослушивания; 

в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных случаях, 

подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном 

Гербе Российской 

Федерации 

изображен … а) 

золотой двуглавый 

орел; 

б) Святой Георгий Победоносец; 

в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 
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4. Родина – это… 

а) место, где человек 

живет сейчас; б) 

место, где человек 

родился и провел 

свое детство; в) 

Отечество, родная 

сторона. 

5. Конституция – это основной 

закон государства, 

определяющий … а) 

общественное и 

государственное устройство; 

б) 

основные 

права и 

обязаннос

ти 

граждан; 

в) права 

граждан. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
2.4.1. Цели, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры , 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся при получении 

начального общего образования , описание ценностных ориентиров , лежащих в ее основе 

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на 

здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 
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- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья 

детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно 

поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, 

научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития. 

Воспитательными результатами освоения программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение; 

2. По направлению «Экологическое воспитание»: 

- ценностное отношение к природе; 

- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды; 

- 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. 

Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью и здоровому образу жизни через 

урочную и внеурочную деятельность, а также систему внеклассной работы с обучающимися, а именно: 

- приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных 

условиях, способах укрепления здоровья; 

- практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простых элементов спортивной подготовки; 

- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, соблюдения санитарно-гигиенических 
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норм труда и отдыха; 

- получение навыков личной гигиены, рационального использования природных факторов, экологически грамотного питания; 

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости физического, психического, 

психологического, нравственного и социального здоровья личности; 

- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта для укрепления своего здоровья. 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию 

экологической культуры обучающихся. 

Основным содержанием, определяющим направления деятельности в рамках рассматриваемых направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, является: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для полноценной 

человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих технологий в процессе 

обучения и во внеурочное время; 

- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и 

интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака, 

наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных 

мыслей; 

2. По направлению «Экологическое воспитание»: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, других формах образовательной деятельности; 

 

2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-

спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
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Организация работы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры 

обучающихся наряду с работой по другим направлениям воспитания, направлена на выработку единой стратегии 

взаимодействия участников образовательных отношений деятельности на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных программ, устранения 

«разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную 

деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласованного взаимодействия 

коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Модель организации работы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической 

культуры базируется на сочетании нескольких принципов структурного взаимодействия. 

Иерархический принцип 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимодействия субъектов 

образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов 

воспитательной работы. 

Сетевой принцип 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник образовательных отношений 

получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы 

в сфере здоровьесбережения, экологической культуры. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации модели сетевого 

взаимодействия в рамках программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

являются сотворчество и взаиморазвитие. Эти принципы предполагают деятельное соучастие и взаимообмен 

положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, 

как результат, взаимообогащение всех участников образовательных отношений  за счет мобилизации и оптимального 

перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образовательной деятельности 

используются новые формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско- родительских активов. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участников образовательной  

деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 

сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуются с принципами, 

отражающими особенности организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников. 

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников актуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 
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Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной  жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов. 

Аксиологический принцип. В основе процесса формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни младших школьников лежит система ценностей, т.к. любое содержание обучения, общения, деятельности может 

стать содержанием воспитания, если оно отнесено к той или иной ценности. 

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия уровней возрастного развития и их 

самостоятельной ценности для психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, 

абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства 

для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является 

одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни проявляется в 

том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, 

должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод нравственного воспитания. Пример 

- это возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершенного значимым другим. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, 

многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов при ведущей роли образовательной организации 

согласована на основе цели, задач и ценностей программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на уровне начального общего образования. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Деятельность, направленная на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), 
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иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; общественно 

полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик; других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Основа уклада образовательной 

организации 

- традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад 

школьной дает возможность выступать образовательной организации в роли координатора деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников. 

Эффективное регулирование работы по формированию экологической культуры, здоровому и безопасному образу 

жизни младших школьников осуществляется на идее цикличности: 

- организация данной работы на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов; 

- в течение календарного года программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется как в учебное, так и в каникулярное время. 

Важным условием формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией ребенка. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе - внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

 

Основными видами деятельности и формами занятий с обучающимися являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 
- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значении для 

полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о 

неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, театрализованных 

представлений, проектной деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового 

питания, режим дня, учебы и отдыха; 

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями); 
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- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, 

алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к своему здоровью, 

профилактику возникновения вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: здоровье, 

здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на спортивных площадках, 

в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, 

соревнованиях; 

2. По направлению «Экологическое воспитание»: 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты 

окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных 

предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

- получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по 

родному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: совместно с родителями 

(законными представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют 

вместе с родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской среде (выбрасывать мусор 

в специально отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т.д.). 

Основными формами и методами формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание». 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает 

усиление внимание к формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта 

самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (организация исследований, обмена 
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мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных 

системах и системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных достижений в различных 

видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, 

туристических походах; 

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической культурой, 

использования спортивно- оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда занятий физической 

культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и дополнительного образования. 

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, индивидуальные странички 

на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, 

сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом обеспечении права граждан 

на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе медицинского 

страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, заботы о собственном 

здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т.п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика состояния собственного здоровья); 

2. По направлению «Экологическое воспитание». 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего образования предполагает формирование 

у младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости  

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть представлены в контексте 

основных 

вариантов взаимодействия человека и природы: 

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и загадок окружающего мира с 

целью использования открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, научные мини -

конференции, интеллектуально- познавательные игры и т.д.); 

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание домашних растений, 

выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательно-эстетического характера (выставки - 
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обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, 

посещение природных объектов с эстетическими целями); 

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, экспедициях (походы, рассказы 

участников об испытаниях, в ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический комфорт повседневной  

жизни (рассказы– презентации о домашних животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 

3. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах. 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике правонарушений 

несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на 

дорогах. 

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на дорогах: 

- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.; 

- исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и др.; 

- социальные проекты, акции и др.; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др. 

 

Виды деятельности по профилактике ПАВ. 

- вовлечение в кружки и секции в системе дополнительного образования; 
- пропаганда здорового образа жизни; 

- развитие физкультурного движения; 

- привлечение к общественной работе; 

- повышение культурного уровня ; 

- организация разумного использования досуга школьников ; 

- формирование навыков регуляции эмоций 

- выявление детей социального поведения, детей из семей СОП; 

- проведение профилактических бесед с учащимися и родителями по 

правовым вопросам. Формы организации деятельности по профилактике 

ПАВ 

- тематические классные часы; 

- конкурсы, викторины 

- игровые занятия, ролевые игры ; 

- спортивные соревнования, праздники здоровья; 

- выпуск плакатов о здоровом образе жизни и стенгазет о правильном питании; 

- выставки творческого самовыражения : сочинения, рисунки , поделки; 

- творческие отчеты работы кружков и секций; 

- акции трудовые, патриотические , социальные 
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- физминутки на каждом уроке. 

Работа по профилактике употребления ПАВ проводится по всем направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 
- экологическое (так как здоровье человека напрямую связано с состоянием окружающей среды, и только человек, 

ведущий здоровый образ жизни, способен сохранить себя и свою планету для будущего); 

- взаимодействие с социумом. 

Важную роль в профилактической работе имеет альтернативная употреблению ПАВ деятельность. С этой целью 

большое значение уделяется развитию сети дополнительного образования. Формирование грамотности в вопросах 

здоровья происходит через разнообразные по форме воспитательные мероприятия: ролевые игры, беседа- диалог, 

диспуты, круглый стол, дискуссии, игра «Брейн 

– ринг», тренинги. 

Огромная роль отводится проведению массовых мероприятий с целью воспитания у обучающихся культуры 

здоровья: «День здоровья», «Папа, мама, я – спортивная семья», День защиты детей, участие в акции «Спорт против 

наркотиков», спортивно- оздоровительные праздники. Самыми популярными формами работы по ЗОЖ являются 

тематические классные часы «Здоровым быть модно!», смотры строя и песни, состязания на формирование 

благоприятного климата в коллективе, конкурсы плакатов «Мы против наркотиков», рисунков «Здоровый образ 

жизни». 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие во Всероссийских экологических акциях «Школьный двор», а также в 

акциях 

«Деревце». С этой целью в ОУ организовано дежурство классов по школьному двору, уборка закрепленных территорий, 

озеленение и благоустройство школьного двора. 

Формирование грамотности в вопросах здоровья происходит через практическое воплощение потребности вести 

здоровый образ жизни. С особым интересом учащиеся относятся ко Дню защиты от экологической опасности (День 

здоровья), который проводится ежегодно. В ходе этого мероприятия осуществляется спортивно-оздоровительная 

деятельность учащихся среди природы. 

Здоровый образ жизни, который прививается учащимся в школе, должен находить каждодневную реализацию 

дома, то есть закрепляться, наполняться практическим содержанием. Поэтому школа организует тесное сотрудничество 

с родителями обучающихся. Сформирован банк данных о семьях и родителях учащихся (социальный паспорт школы). 

Проводятся родительские собрания по профилактике правонарушений, преступлений, пропаганде ЗОЖ. На заседаниях 

общешкольного родительского комитета рассматриваются вопросы организации ЗОЖ учащихся. Проводятся 

индивидуальные беседы и консультации с родителями. 

С целью профилактики правонарушений и безнадзорности, употребления ПАВ  среди подростков в школе работает 

Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, который осуществляет: 

разработку комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

безнадзорности среди учащихся школы, 

разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и 

детей; проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 
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защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных ситуациях с участием как физических, так и 

юридических лиц (в рамках Международной конвенции ООН по правам ребенка). 

беседы на тему «Профилактика правонарушений среди детей», 

обеспечивается организация летнего отдыха детей из неблагополучных семей в летних лагерях, на площадках по месту жительства, 

Понимая важность данной проблемы, в школе налажена методическая работа с педагогическим составом. Это 

выступления на педсоветах, на совещаниях при директоре школы по вопросам профилактики вредных привычек среди 

несовершеннолетних. 

Отрадно отметить, проводимая в школе работа по профилактике употребления ПАВ привела к тому, что ни один учащийся 

из 

«группы риска», а также из всего контингента обучающих не состоит на учете нарколога (по употреблению 

алкогольных и наркотических веществ). 

План работы . 

№ Мероприятия Целевая 
аудитория 

Сроки Ответственный 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

1.  

Организация оздоровительных режимных моментов при проведении 
занятий в первой и второй половине второй половине дня. 

Обучающиеся, 

учителя 

ежедневно Заместитель 

директора 

по УВР 

2. Организацию спортивных мероприятий с целью профилактики 
заболеваний и приобщение к здоровому досугу; 

Обучающиеся, 
учителя 

1 раз в 
четверть 

Заместитель 
директора по 
УВР 

3. Обеспечение обязательных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме для школьника: 

- зарядки перед уроками; 

- физкультминуток и 

динамических пауз в ходе учебного процесса; 

- подвижных игр во время перемен; 

обучающиеся ежедневно Классн

ые 

руковод

ители 

4. Проведение ежегодного школьного конкурса: «Папа, мама, я – спортивная 
семья». 

Обучающиеся, 
родители 

1 раз в год Заместитель 
директора по ВР 

5. Проведение общешкольных праздников «Легкоатлетический кросс», 
«Веселые 
старты». 

Обучающиеся Сентябрь, 
май 

Классные 
руководители 

6. Уроки здоровья: « Витаминная радуга», « В здоровом теле здоровый дух». Обучающиеся Ноябрь, 
апрель 

Классные 
руководители 
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7. Классные часы: « Учимся беречь свое здоровье», « Мои спортивные 

увлечения», «Разрешение конфликтов без насилия», « Необычное 

путешествие 

в Страну чипсов и сухариков» 

Обучающиеся В Течение года Классн

ые 

руково

дители 

8. Конкурсы рисунков: 
1. « Витаминная радуга», «Овощи, ягоды и фрукты-самые 

витаминные продукты». 

2. « Что загрязняет нашу экологию» 

3. Конкурс фотографий «Здоровый образ жизни» 

Обучающиеся В течение года Классн

ые 

руково

дители 

9. Фотоколлажи « Выходной день в нашей семье», « Семейные праздники», 
« Традиции семьи». 

Обучающиеся В течение 
года 

Классные 
руководители 

10. Проекты: 
« Красивая улыбка с детства» 

« Витамины вокруг нас» 

Обучающиеся В течение года Классн

ые 

руково

дители 

11. Праздники здоровья: 

« Друзья Мойдодыра» 

Игра – праздник для учащихся начальной школы «Золотая осень». 

Конкурс поделок из овощей и фруктов. 

Обучающиеся В течение года Классн

ые 

руково

дители 

Мероприятия экологической направленности. 

12. Операция «Чистодвор» 
Конкурс рисунков «Чистота природы начинается с 

себя!» Акция «Посади дерево» 

Выставка детского творчества «Очумелые ручки» 

Обучающиеся В течение года Классн

ые 

руково

дители 

Мероприятия по профилактике ДДТТ. 

13. Викторина «ПДД. Дорожные «ловушки» Обучающиеся сентябрь Классн

ые 

руковод

ители, 

вожатая 

14. Игра «Безопасное колесо» Обучающиеся октябрь Классн

ые 

руковод

ители, 

вожатая 

15. Классные часы по безопасности дорожного движения. Обучающиеся ежемесячно Классные 
руководители 
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16. Беседы по ПДД. 
Встречи с сотрудниками ГИБДД. 

Обучающиеся Ежемесячно, 1 раз в 

четверть 

Классн

ые 

руково

дители 

     

Мероприятия направленные на профилактику употребления ПАВ. 

17. Классные часы, посвященные профилактике вредных привычек и употребления 

ПАВ: 

«Хорошие и плохие привычки» 

«Закон и наркотики» 

Викторина «Наркотики – яд!» 

«Токсикомания». 

Дискуссия «Алкоголю скажем «Нет!» 

Акция, приуроченная к Всемирному Дню 

отказа от курения « Спортивная сумка - вместо сигарет» 

Обучающиеся В течение 

года 

Классн

ые 

руково

дители 

18. Акция «Спорт против наркотиков» 
Конкурс рисунков и плакатов, спортивные соревнования. 

Обучающиеся ноябрь Классные 
руководители 

 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

Оценка эффективности деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни является 

неотъемлемой частью соответствующей программы на уровне начального общего образования. 

Показателями и критериями динамики процесса формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни являются: 

- Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных значений выделенных показателей  формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (сентябрь). 

- Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (сентябрь). 

- Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном и контрольном этапах исследования. Критерий: 

стабильность значений исследуемых показателей на протяжении исследуемого периода. 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
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1. Цель исследования - изучение динамики формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

2. Этапы исследования: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (сентябрь). 

Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации программы 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. Этап 2. Формирующий этап исследования (сентябрь-май). 

Основное содержание деятельности: реализация программы формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (апрель-май). 

Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

программы формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; исследование 

динамики развития младших школьников и анализ выполнения программы формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся за учебный год. 

 

3. Направления исследования 

Блок 1. Исследование особенностей формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

младших школьников. 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной организации (классе), способствующей 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 

мероприятий, направленных на формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников в рамках реализации программы 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в качестве основных показателей 

исследования целостного процесса формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Блок 4. Изучение условий для формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников. 

4. Методологический инструментарий исследования. 

В процессе исследования используются следующие методы: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, 

педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана работы). 

5. Основные показатели целостного процесса формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся в соответствии с основными направлениями программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 
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- здоровьесберегающее воспитание; 

- экологическое воспитание. 

 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в образовательной организации (классе) 

исследуется по следующим показателям: 

- условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе (общая эмоциональная 

удовлетворенность); возможности для повышение психолого-педагогической культуры и развития профессиональных 

навыков); 

- cодействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации (содержание психолого -

педагогической поддержки младших школьников в образовательной организации); 

- расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

образовательной организации (организация кружков, секций, консультаций); 

- взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями культуры, направленное на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни (организация культурного отдыха, 

экскурсий, конкурсов соревнований, конференций, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований); 

- интерес учащихся к программе формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной организации с семьями младших школьников 

в рамках реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни исследуется по 

следующим показателям: 

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс (совместное проектирование, 

непосредственное участие в реализации и оценка эффективности программы); 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация мероприятий и разработка 

программ, направленных на повышение уровня психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация 

литературы по воспитанию и возрастной психологии; 

- cодействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические 

консультации; информирование о работе психологической службы); 

- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом реализации воспитательной работы, 

дополнительными возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; 

привлечение компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских отношений 

и коррекционной работы); 

- интерес родителей (законных представителей) к программе формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы). 

Блок 4. Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий формирования экологической 
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культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников 

1. Документационное обеспечение деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

- наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников и основные средства его реализации 

(включая разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); 

- четкость вычленения целей, задач формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, средств их 

реализации; 

- взаимосоответствие целей и задач, задач и средств деятельности по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации дополнительных образовательных 

программ в сфере экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в начальной школе: 

- наличие необходимых помещений и территорий для проведения деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; 

- состояние отведенных для деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни помещений и территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в 

плановой документации; 

- соответствие материально-технического обеспечения деятельности по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни целям и задачам, установленным в плановой документации; 

- соответствие санитарно-гигиенических условий деятельности по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного 

типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в начальной школе: 

- наличие необходимого методического обеспечения деятельности по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- информационно-техническая оснащенность деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни (уpовень обеспеченности компьютеpной техникой и ее использования для решения задач); 

- уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни. 

4. Обеспечение уровня организации деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

- четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образовательной организации; 

- взаимосоответствие целей, задач и средств формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни младших школьников; 

- оптимальность, реалистичность программы (плана) формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни младших школьников; 
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- наличие достаточной связи внеурочной и урочной деятельности по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- направленность деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших 

школьников в соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более 

полные развитие и реализацию их образовательного и в целом личностного потенциала; 

- соответствие предлагаемых учащимся форм в рамках деятельности по формированию экологической культуры и здоровому 

и безопасному образу жизни доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 

- обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; 

- регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией образовательной организации программы 
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(планов) формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной 

школе: 

- наличие в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников; 

- общий уровень психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

6. Использование в образовательной организации целесообразных форм организации деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа: 

- использование в образовательной организации кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, 

способствующих формированию экологической культуры, здоровому и безопасному образу жизни. 

7. Соответствие социально-психологических условий формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в начальной школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных 

организаций данного типа и вида. Достижение психологической защищенности обучающихся в ходе реализации программы на 

основе: 

- обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего участия в мероприятиях, 

- эмоциональной включенности обучающихся в процесс формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности младших школьников психолого-педагогическим 

требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

- обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской 

идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; 

- использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 

деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности младшего школьного возраста, на 

формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; 

- отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в задании целей совместной 

воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; 

- разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих ( а) 

неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение 

учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных 

нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий); 

- обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего 

настроения в классных коллективах; 

- варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; 

консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; 

- интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 
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характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в 

личности ребенка; активизация 

деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и 

трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 

систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у учащихся 

нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с общественностью и внешними 

организациями для решения задач формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

- обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при 

решении задач формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддержание связей своей организации с другими 

организациями для обеспечения экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников. 

 

6. Критерии динамики процесса формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Оценка эффективности деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни является 

неотъемлемой частью соответствующей программы на уровне начального общего образования. 

Показателями и критериями динамики процесса формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни являются: 

- Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных значений выделенных показателей формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (сентябрь). 

- Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (сентябрь). 

- Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном и контрольном этапах исследования. Критерий: 

стабильность значений исследуемых показателей на протяжении исследуемого периода. 

 

7. Отчетные материалы исследования 

Для фиксирования оценки эффективности реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся используются отчетные материалы исследования: 

- описание результатов исследования по 4-м блокам; 

- бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); 

- материалы и листы наблюдений; 

- сводные бланки результатов исследования и т.д. 

Результаты исследования используются для составления характеристики класса и индивидуальной характеристики учащихся, 

включающей три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
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- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования размещаются в портфеле достижений младших школьников. 

 

Для расширения возможностей реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при согласии родителей могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 
 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов, оказание 

им помощи в освоении образовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ и 

инвалидов с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с ОВЗ и инвалидами основной ООП НОО и их интеграции в образовательной организации. 

Цель программы коррекционной работы – создание и реализация специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидов посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности. 

В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы, решаются следующие задачи: 

- своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и инвалидов, трудностей их адаптации в образовательной организации; 
- определение индивидуальных особенностей и образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для выявленной категории лиц с ОВЗ и инвалидов в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого обучающегося, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ и инвалидов основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи обучающимся с ОВЗ 

и инвалидов с учётом особенностей психологического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых 
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коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с нарушениями в физическом и (или) психическом развитии; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации и реабилитации обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ и инвалидов консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа учитывает особые образовательные потребности обучающихся и позволяет интегрировать их в школу. 

Теоретико-методологической основой программы коррекционной работы является взаимосвязь нескольких возможных подходов: 

- системно-деятельностного, составляющего методологическую основу ФГОС НОО; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность специалистов, 

сопровождающих развитие ребенка; 

- нейропсихологического, конкретизирующего причины, лежащие в основе школьных трудностей, связанные с состоянием 

развития высших психических функций, а также на основе анализа этих причин - строить коррекционную работу, учитывающую 

ресурсы и возможности обучающихся с ОВЗ; 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагоги-ческих 

знаний о ребенке. При разработке программы коррекционной работы учтены 

следующие принципы: 

- соблюдение интересов ребёнка (определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка); 

- cистемность (обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников 

образовательных отношений); 

- непрерывность (гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению); 

- вариативность (предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии); 

- рекомендательный характер оказания помощи (обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ и инвалидов выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные организации, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса об организации обучения детей с ОВЗ как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность); 

- принцип учета индивидуальных особенностей (при проектировании образовательной деятельности учитываются не только 

характер ограничений и нарушений психофизического здоровья обучающихся с ОВЗ и инвалидов, возрастные особенности 

развития, социальная ситуация развития, но и индивидуальные черты личности обучающегося); 

- принцип деятельностного подхода (задает направление коррекционной работы через организацию соответствующих видов 

деятельности ребенка); 

- принцип педагогической экологии (заключается в том, что родители и педагоги должны строить свои отношения с ребенком 
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на основе его безусловного принятия, на безоценочном отношении, на педагогическом оптимизме и доверии, уважении его 

личности, прав и свобод). 

 

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

их интеграцию в организации и освоение ими основной образовательной программы начального общего образования 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления, которые отражают её основное содержание и охватывают всю образовательную деятельность, обеспечивают 

взаимодействие с родительской общественностью и иными общественными организациями: диагностическое; коррекционно-

развивающее; консультативное; информационно- просветительское. 

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с особыми образовательными потребностями и их 

семей, а также на создание благоприятной психологически безопасной среды для каждого учащегося не только в стенах школы, но 

и за ее пределами. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, нуждающихся в коррекционной работе 

специалистов, предусматривает определение причин, спровоцировавших появления тех или иных проблем ребенка в школе; 

обеспечивает объективный подход к изучению возможностей ребенка в условиях конкретной образовательной среды; 

предусматривает изучение динамики его развития в процессе коррекционной работы, выступает инструментом контроля 

эффективности проводимых комплексных мероприятий, направленных на предупреждение или устранение неблагоприятных 

факторов, уже имеющих место или возможных в образовательной деятельности. 

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-педагогического сопровождения в рамках направления: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностика отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации и обучения; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, эмоциональноволевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

- анализ эффективности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специально организованную комплексную помощь детям в освоении 

содержания образования; коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной организации, отслеживание причин возникновения проблем, их проявление; мониторинг и динамика 

достижений учащихся в процессе обучения и воспитания в каждом конкретном случае. 

Содержание в рамках коррекционноразвивающей работы: 
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- разработка индивидуальной образовательной траектории для обучащихся с ОВЗ и инвалидов; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебнопознавательную деятельность обучающегося в динамике образовательной 

деятельности, направленное на формирование УУД и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие высших психических функций; 

- развитие двигательной, коммуникативной, эмоциональноволевой и личностной сфер обучающегося и психокоррекция его 

поведения. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а также их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, развития и воспитания, коррекции, 

социализации обучающихся. 

Содержание в рамках консультативной работы: 

- выработка совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников образовательной деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предполагает расширение образовательного пространства окружающего 

социума и информирование всех субъектов образовательной деятельности: родителей, педагогов, школьных специалистов, 

вспомогательного персонала образовательных организаций, учащихся - об особенностях учебного процесса для определенной 

категории учащихся. 

Содержание информационнопросветительской работы: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательной деятельности - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуальнотипологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результат - оценка контингента 

обучающихся для выявления обучающихся с особыми образовательными потребностями, учёта особенностей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы образовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результат - особым 

образом организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционноразвивающую направленность, и процесс 

специального психолого- 
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медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). 

Результат - констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результат - внесение необходимых 

изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 
В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная 

работа с учащимися в различных формах, в частности, коррекционно-развивающие занятия с психологом (педагогом-психологом), учителем-логопедом и 

другими квалифицированными специалистами. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной, коммуникативной, регуляторной, 

эмоционально- личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, коммуникативной, эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционной работе предшествует этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление 

трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. Реализация коррекционно -развивающей работы 

требует от педагога постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через активизацию 

деятельности каждого обучающегося, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах психофизических 

особенностей каждого обучающегося. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации 

развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых возникают какие–либо 
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препятствия. 

Их преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали 

благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, 

их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий 

Психолого-педагогическое сопровождение - это комплексный процесс, затрагивающий все сферы жизнедеятельности 

обучающегося с 
ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с ОВЗ - комплексная технология психолого-педагогической 

поддержки и 

помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного 

профиля, действующих скоординированно. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - основная организационная форма взаимодействия специалистов 

школы, объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или в 

состоянии декомпенсации. В рамках ПМПк происходит разработка стратегии и планирование конкретного содержания и 

регламента психолого-педагогического сопровождения обучающегося (воспитанника), определенных групп детей и структурных 

подразделений. 

Учителя начальной школы, в классах которых есть обучающиеся с ОВЗ и инвалиды, наряду со специалистами 

сопровождения являются участниками ПМПк. 

ПМПк консультирует всех участников образовательных отношений – обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов – 

по вопросам профилактики, коррекции и развития, а также организации помощи и педагогической поддержки детям. 
Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ и инвалидов в школе - обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Задачи ПМПк: 

- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, координация деятельности всех специалистов при 

сопровождении обучающихся с ОВЗ и согласование планов работы различных специалистов; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, корректировка программы. 

Направления деятельности ПМПк: 
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- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с использованием психологических и 

педагогических диагностических методик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, внимания, работоспособности, 

эмоционально- 

личностной зрелости, уровня развития речи воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка рекомендаций воспитателям (учителям) и другим 

специалистам для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции недостатков развития и для 

организации коррекционно-развивающего процесса; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, соответствующих его готовности к обучению в 

зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 
Содержание психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и других сфер развития обучающегося, его 

поведения и адаптации; педагогические наблюдения за особенностями обучения и воспитания; 

- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для развития личности, успешности обучения; 

- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку. 

 

2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных программ 

начального общего образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов, включающих: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 

образования, объем индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи) в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

- обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность образовательного процесса); 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности; 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 
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особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидов, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех обучающихся с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися сверстниками в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Значительное разнообразие категорий обучающихся с ОВЗ, включающих в себя в том числе и наличие или отсутствие 

инвалидности, определяет и значительную вариативность специальных образовательных условий, распределенных по различным 

ресурсным сферам (психолого-медико-педагогическое сопровождение; материально-техническое обеспечение, кадровое, 

архитектурные условия, информационное, программно-методическое и др.). 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционноразвивающие программы, 

диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя. 

Школа обеспечена удовлетворяющими особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

учебниками, соответствующей учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы. 

Контингент педагогов, способных реализовать Программу, в школе представлен: учителями, входящими в систему 

комплексного сетевого взаимодействия организаций образования различного уровня с целью восполнения недостающих кадровых 

ресурсов. Это выражается в следующем: на базе МБОУ Александровской СОШ, по степени необходимости работают специалисты 

Кагальницкого ПМСС «Доверие». С целью обеспечения медицинского обслуживания учащихся школы заключен договор с МБУЗ 

ЦРБ Азовского района ( договор № 627 от 20.01.2017 года). 

Для специалистов, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ, организована их подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации . 

Уровень квалификации педагогов школы обеспечивает полноценную реализацию программы 

коррекционной работы. Материально-техническое обеспечение программы коррекционной работы 

включает: 

- организацию пространства, в котором обучается ребенок; 

- организацию временного режима обучения; 

В школе создана разнообразная информационно-образовательная среда (ИОС). Образовательная деятельность в этой ИОС 

расширяет образовательную среду для обучающихся с ОВЗ и инвалидов, не имеющих возможности посещать школу. 

Среда дистанционного обучения позволяет достигать образовательные цели и создает условия обучающимся в их 

социализации и личностном развитии. 

Принципы построения информационно-образовательной среды 
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Многокомпонентность. ИОС представляет собой многокомпонентную среду, включающую в себя учебно-методические 

материалы, наукоемкое программное обеспечение, тренинговые системы, системы контроля знаний, технические средства, базы 

данных и информационно- справочные системы, хранилища информации любого вида, включая графику, видео и прочее, 

взаимосвязанные между собой. 

Интегральность. Информационный компонент ИОС включает в себя совокупность базовых и интегративных знаний 

учебных предметов, а также курсов внеурочной деятельности, учитывает информационно-справочную базу дополнительных 

учебных материалов, детализирующих и углубляющих знания. 

Адаптивность. ИОС не должна отторгаться существующей системой образования, не должна нарушать ее структуры и 

принципы построения, должна позволить гибко модифицировать информационное ядро ИОС, адекватно отражая потребности 

общества. 

 

2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы с внешней 

средой (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка. 

. Для повышения эффективности коррекционной работы школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное 

партнерство со следующими организациями и учреждениями: 

ПМСС «Доверие» 

села Кагальник 

библиотека села 

Александровка 

музыкальная школа 

ДК села Александровка 

Участковая больница села 

Александровка д/с села 

Александровка 
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Организация сетевого взаимодействия осуществляется по следующей схеме: 

1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их родителей и возможностях образовательных организаций в 

осуществлении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

2. Составление сетевого учебного плана, индивидуальных учебных планов. 

3. Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия; создание органа, управляющего 

взаимодействием между участниками сети ( координационного совета). 

4. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих соответствующую деятельность

 участников сетевого взаимодействия, согласование их с учредителем. 

5. Осуществление образовательной деятельности с использованием привлечённых 

сетевых ресурсов. Основные формы взаимодействия: 

- взаимодействие в осуществлении процесса обучения; 

- взаимодействие в использовании материально-технических и информационных ресурсов; 

- взаимодействие в использовании кадровых и методических ресурсов. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития 

и адаптации, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ОВЗ , 

- сотрудничество с родительской общественностью 

Формами социального партнерства являются: осуществление долгосрочных и краткосрочных проектов, акций, инициатив с 

привлечением двух или нескольких участников; реализация программ муниципального, районного уровня. 

 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемыми результатами коррекционной работы являются: 
1. Поддержка обучающихся в освоении основной образовательной программы начального общего образования: 

- создание оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения в общеобразовательном классе; 

- оказание помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в классе; 

- подача учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, специфики овладения учебными навыками; 

- коррекция и развитие дефицитарных психических функций и учебных навыков; 

- формирование компенсаторных механизмов, облегчающих освоение обучающимся общеобразовательной программы. 

2. Формирование жизненной компетенции детей с ОВЗ и детей-инвалидов: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

- формирование и развитие социально-бытовых умений, используемых в повседневной жизни; 

- формирование и развитие навыков коммуникации; 

- создание условий для дифференциации и осмысления картины мира и её временно-пространственная организация; 

- создание условий для осмысления обучающимся своего социального окружения и освоения им соответствующих возрасту 
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системы ценностей и социальных ролей. 

 
 

2.6. Программа воспитания по ссылке: https://cloud.43827.ru/storage/site/alexsosh/2022/09/19/f4/9f1ec32951fe74591fca.pdf 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. Учебный план для 1- 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Продолжительность учебного года для 1 класса 33 учебные недели, для 2–4 классов –

34 учебные недели. Продолжительность урока для 1 классов -35 минут, для 2-4 классов-45 минут. В первых классах 

используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре 

– по 3 урока в день, с ноября – 4 дня по 4 урока, 1 день -5 уроков. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение». 

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в 

неделю, 

«Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, составляет 1 час в неделю и направлена на углубленное изучение отдельных тем по русскому 

языку в 1-2 классах. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является самостоятельной 

и включает обязательные учебные предметы 

«Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском родном языке». Выбор изучаемого родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации осуществляется в пределах возможностей школы по заявлениям родителей (законных 

представителей). Объем часов по классам: в 3- 4 классах – по 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в 

объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным предметом «Математика» в 1 -4 

https://cloud.43827.ru/storage/site/alexsosh/2022/09/19/f4/9f1ec32951fe74591fca.pdf
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классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 

классах с целью приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования средств и 

инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая 

интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В 

его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как 

обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Один из модулей ОРКСЭ ( «Основы православной культуры») выбран 

родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

(по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов в 

неделю. Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не 

допускается. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 

час в неделю. Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, 

во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Внеурочная деятельность реализуется в рамках пяти направлений развития личности: 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- социальное. 

Формы промежуточной аттестации 

Для определения промежуточных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится промежуточная аттестация в форме контрольной работы по математике, русскому языку,  комплексной 

контрольной работы на межпредметной основе. Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется качественно, 

без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде отметок по пятибальной системе. Результаты 

промежуточной аттестации 1 классов заносятся в портфолио обучающегося. 
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Предметные области Учебные предметы   

 
                              Классы  

Количество часов в неделю  

Всего  

II III IV 

 Обязательная часть     

Русский язык  и литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 11 

Родной язык и литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык (русский)   1 1 

Литературное чтение на родном (русском) 
языке 

 1  1 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 12 

Обществознание и естествознание  Окружающий  мир 2 2 2 6 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы православной культуры     1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное  искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

 ИТОГО: 22 23 23 68 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
    

 Русский язык  и литературное 

чтение 

Русский язык 1   1 

Итого  23 23 23        69 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Организация внеурочной деятельности для 2-4 классов в МБОУ Александровской СОШ в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  опирается на следующие нормативные документы: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 N 373); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций об организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов  начального 

общего и основного общего образования»; 

 Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России от 17.06.2022 

№ 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»; 

 Устава МБОУ Александровской СОШ; 

 ООП НОО МБОУ Александровской СОШ. 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность является составной частью образовательных отношений и одной из форм организации свободного времени  

обучающихся. Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую 

в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития способностей обучающихся на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении начального общего образования: 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся по отношению к различным видам деятельности; 

 организовать общественно полезную и досуговую деятельность обучающихся совместно с учреждениями дополнительного 

https://kiro-karelia.ru/images/2022/07/TV-1290_03_ot_05.07.2022.pdf
https://kiro-karelia.ru/images/2022/07/TV-1290_03_ot_05.07.2022.pdf
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образования, культуры и спорта; 

 создать условия для индивидуального развития обучающихся в избранной сфере внеурочной деятельности; 

 сформировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в начальной школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей, неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширить рамки общения обучающихся с социумом. 

 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: 

 Духовно-нравственное - 1 час в неделю – информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок), целью которых является развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Реализация программы занятий «Разговоры о важном» возложена на классных руководителей; 

 

 Общеинтеллектуальное - 1 час в неделю – занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности), целью которых является развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения 

и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью); 

 

 

 Социальное - 1 час в неделю – занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе основы предпринимательства), целью которых является развитие ценностного отношения обучающихся 

к труду, как основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности  в жизни. 

 

 Общекультурное – 1 час в неделю - занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном ровне, 

проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения), целью которых является интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей 

и интересов; 

 Спортивно-оздоровительное - 1 час в неделю - занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в различных творческих объединениях – 

музыкальных, хоровых, танцевальных студиях, кружках художественного творчества, школьных музеях, школьных спортивных 

клубах, спортивных секциях и т.п.), целью которых является удовлетворение интересов и  потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой  через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 5 часов в неделю на проведение занятий                 в каждом классе. 
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Принципы организации внеурочной деятельности в МБОУ Александровской СОШ: 

- интерес (поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать формированию в глазах детей позитивного 

восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды деятельности); 

- сотрудничество (помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и развивая самостоятельность и ответственность); 

- доверие (поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, к  которому дети больше прислушиваются, чьи требования и 

просьбы воспринимаются позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов для подражания); 

- не назидательность (содержание внеурочных занятий не должно преподноситься ребенку  в форме назиданий, ребенок не должен 

становиться пассивным потребителем информации, важно дать ему самому делать выводы из увиденного и услышанного на занятиях: 

спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения других). 

В школе используется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-познавательной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, викторин, игр, познавательных бесед, диспутов, КВНов,   олимпиад, поисковых и научных 

исследований, проектов, интеллектуальных марафонов, соревнований, спортивных игр, туристического слета, отчетных концертов, конкурсов, 

выставок и т.д. 

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, происходит перед началом учебного года по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающегося, допускается формирование учебных групп из числа обучающихся разных классов одной 

параллели. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со спортивным инвентарем для школьников, школьным 

музеем, библиотекой, а также кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, интерактивными досками. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества  (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, лицею; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 адекватно использовать речевые средства общения для решения коммуникативных задач; 

 допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в том      числе не совпадающих с его собственным 

мнением; 

 строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

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

Таким образом, план внеурочной деятельности позволяет удовлетворить дополнительные образовательные запросы обучающихся, их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних, обеспечить развитие личности. 

 

Направление 

развития 

личности 

Название курса 2 а 

 

 

2 б 

 

 

2 в 

 

 

 3 а 

 

 

3 б 

 

 

3 в 

 

 

4 а 4 б 4в 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллект

уальное  

(функциональна

я грамотность)  

«Математика и 

конструирование

» 

   1 1 1 1 1 1 

«Книжный мир» 1 1 1       

Социальное  

«В мире 

профессий» 

Профориентация 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурно

е  

Шахматы 1 1  1 1  1 1  

«Песни и сказки 

тихого Дона» 

  1   1   1 

Спортивно-

оздоровительное 

 

«Мир 

подвижных игр» 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Содержание внеурочной деятельности отражено в рабочих программах внеурочной деятельности по ссылке: 
http://alexsosh.ru/?com=object&task=show&id=e2542c802e415befe0ea 

 

 

3.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Начало и окончание учебного года 

Учебный год начинается со 01 

сентября 2022 года  

Учебный год заканчивается: 

2-4 классы – 24 мая 2023 года 

 

           Продолжительность учебных четвертей 

      1        четверть : 01.09.2022-28.10.2022 

2 четверть: 07.11.2022-30.12.2022 

3 четверть: 09.01.2023- 17.03.2023 

4 четверть: 27.03.2023- 24.05.2023 

 

         Продолжительность каникул 

          Осенние: 29.10.2022-06.11.2022 

          Зимние :  31.12.2022- 08.01.2023 

          Весенние: 18.03.2023- 26.03.2023 

          Летние :   25.05.2023-31.08.2023 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Порядок, формы промежуточной аттестации в 2-4 классах регламентируются Уставом образовательного учреждения. Годовую 

промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться 

письменно, устно, в других формах. Промежуточная аттестация проводится с 10.05.2023 по 24.05.2023 год. 

 

3.4.Календарный план воспитательной работы по ссылке: 

https://cloud.43827.ru/storage/site/alexsosh/2022/09/19/f4/007e25eb056e3d9ea96c.pdf 

 

3.5.Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

http://alexsosh.ru/?com=object&task=show&id=e2542c802e415befe0ea
https://cloud.43827.ru/storage/site/alexsosh/2022/09/19/f4/007e25eb056e3d9ea96c.pdf
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3.5.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 

МБОУ Александровская СОШ обеспечена кадрами на 100%. На протяжении последних лет кадровый состав в 

целом не изменялся, что является положительным фактором, позволяющим сотрудникам школы работать мобильно, 

эффективно и творчески. За прошедшие годы сложился коллектив единомышленников, работающих по принципам 

взаимоподдержки, творчества, сотрудничества. Уровень квалификации педагогов, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной категории. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации 

системы образования. 

Непрерывность профессионального роста педагогических работников МБОУ Александровской СОШ, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивается регулярным освоением дополнительных 

профессиональных образовательных программ повышения квалификации в объеме не менее 72 часов. 

Формы повышения квалификации педагогов школы различны: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах 

и мастер- классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное  

образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Сведения о педагогических работниках МБОУ Александровской СОШ, работающих в начальной школе. 

 

 Кол.чел 
. 

% 

Всего педагогических работников (количество человек) 18  

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  100 

Образовательный уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 4 28 

со средним профессиональным 
образованием 

14 72 

 с общим средним образованием 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 18 100 

Имеют квалификационную категорию Всего 16 94 
Высшую 2 11 
Первую 12 67 

соответствие 1 5 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников МБОУ 

Александровской СОШ представлены в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников МБОУ Александровской СОШ. 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению 

и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности 

-умение оценивать; 

-способность принимать ответственность; 

-способность уважать других; 

-умение сотрудничать; 

-умение участвовать в выработке совместного решения; 

-способность разрешать конфликты; 

-способность приспосабливаться к выполнению различных 

ролей при работе в группе. 
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Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями 

способность обучающегося принимать и сохранять учеб- 

ную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и  

оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и 

выделение существенной информации из различных 

информационных источников; • умение использовать 

знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 
познавательных и практических задач; 

  способность к осуществлению логических операций 

сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при  

решении учебных проблем, принимать на себя ответствен- 

ность за результаты своих действий. 

 
 
Достижение 

 
 
Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

-  
 
способность обучающихся решать учебно-познавательные 

обучающимися предмета опыт специфической для данной предметной и учебно-практические задачи с использованием средств, 

предметных области деятельности по получению нового знания, его релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

результатов преобразованию и применению, а также система на основе метапредметных действий. 
 основополагающих элементов научного знания, лежащих в  

 основе современной научной картины мира  

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 

волонтёрском движении. При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 
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том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ 

и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми  участниками образовательного процесса 

и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 
• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

Стандарта. 
 

 

 

3.5.2.Информационно – методические условия реализации основной образовательной программы. 

Одним из условий готовности МБОУ Александровской СОШ к введению Стандарта начального общего образования является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта.План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методического объединения учителей по проблемам введения Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров школы по итогам разработки основной 

образовательной программы, еѐ отдельных разделов, проблемам апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения Стандарта и Новой 

системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации Стандарта. 

 

План работы МО учителей начальных классов  

Методическая тема школы: «Образовательная среда школы - как условие и ресурс развития творческих способностей обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» 

Методическая тема начальной школы: 

Тема: «Повышение эффективностии качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО». 

Проблема: «Профессиональная компетентность педагога- ресурс реализации 

ФГОС НОО». Цель: Повышение качества образования младших школьников 
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путем формирования профессиональной компетентности учителя начальных 

классов. 

Задачи: 

1. Продолжать теоретическую и практическую деятельность по освоению педагогами ФГОС НОО . 

2. Построение системы поиска и поддержки мотивированных детей, а также их сопровождение в течение всего периода обучения в 

начальной школе (система поддержки мотивированных школьников и общая среда для проявления и развития способностей каждого 

ребенка, стимулирования и выявления достижения детей) 

3. Создание новых условий для самообразования учителей и творческой работы коллектива. 

4. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 
 

5.Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, систематически знакомить их с 

результатами обучения и достижениями учащихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

6.Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и 

совершенствовать различные формы методической деятельности. 

7. .Повышение квалификации педагогов на курсах. 

 

8. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-

педагогических 

9.Повышение профессионального уровня педагогов МО через углубленную работу по избранной теме самообразования, изучение 

педагогической и методической литературы, прохождение курсов повышения квалификации, внедрение в учебный процесс инновационных 

технологий, аттестацию педагогов, участие учителей в творческих и профессиональных конкурсах. 

 

10. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка, его роста. Сохранить у детей 

желание учиться дальше и сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио). 

 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 
-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей. 

Направления работы МО учителей начальных классов: 

 

1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности  
- Анализ посещения открытых уроков. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 
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2. Информационная деятельность: 

- Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. 

3. Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым педагогам , подготовки к аттестации. 
4. Консультативная деятельность: 

- Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования. 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

-Работа с вновь прибывшими учителями. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной школы, организации внеурочной 

деятельности. 3.Взаимопосещение уроков педагогами. 

4.Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах. 5.Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях 

района. 

7. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

8. Презентация педагогического опыта по реализации ФГОС. 

Перед методической службой школы поставлена цель: создать условия для повышения профессионального мастерства преподавателей на 

основе обмена передовым опытом, самообразования и курсовой переподготовки, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и 

социально - психологического потенциала личности ребенка. 

Для ее реализации сформулированы следующие задачи: 

1. Повысить качество обучения. 

2. Повысить уровень учебной мотивации. 

3. Обеспечить внедрение в учебный процесс системно-деятельностный подход. 

4. Работа с мотивированными учениками, направленная на участие в предметных олимпиадах. 

5. Выявить, обобщить и распространить положительный опыт творчески 

работающих учителей. Формы методической работы: 

 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Предметные и творческие объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 
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7. Предметные недели. 

8. Семинары. 

9. Консультации по организации и проведению современного урока. 

10. Организация работы с одаренными детьми. 

11. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной документации, организации, проведению и анализу 

современного урока. Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

12. Педагогический мониторинг. 

13. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

Приоритетные направления методической работы 

 

• Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного процесса на основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического 

мастерства педагога. 

• Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые стимулируют активность учащихся, 

раскрывают творческий потенциал личности ребёнка. 

• Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально - психологического комфорта в общении ученика с 

учителем и другими детьми. 

• Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, способной к социальной адаптации через сотрудничество школы 

и семьи. 

• Оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе педагогической деятельности, в реализации принципов и 

методических приемов обучения и воспитания, в развитии современного стиля педагогического мышления. 

• Непрерывное самообразование преподавателя и повышение уровня профессионального мастерства. 

• Включение преподавателя в творческий поиск, в инновационную деятельность. 

• Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития обучающихся. 

Работа педагогов над темами самообразования. 
 

Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе организована работа по самосовершенствованию 

педагогического мастерства через индивидуальную тему по самообразованию. 

У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в 

работе МО, педсоветов, семинаров, практикумов. 

Результатом самообразования будут являться открытые уроки, доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях МО, педсоветах, 

совещаниях при директоре. 

Администрацией школы будут посещаться уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного мониторинга. 

1. Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий обучающихся. 

2. Анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность знаний обучающихся. 
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3. Определение результативности организации методов и приёмов контроля за усвоением знаний обучающихся. 

4. Преемственность. 

5. Использование новых технологий. 

6. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся. 

 

Курсы повышения квалификации 

Важным направлением методической работы и администрации школы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к 

аттестации. 

 
 

3.5.3.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию ООП дошкольного образования 

и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В школе созданы следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося (проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления 

его в школу и в конце каждого учебного года); 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 
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времени. Основными направлениями психолого-педагогического 

сопровождения являются: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержка одаренных детей и детей с ОВЗ. 

 

 

3.5.4.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы НОО. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

 

МБОУ Александровская СОШ самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 

- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
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- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными 

нормативными актами. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (Совета ОУ). 

 
 

3.5.5.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы НОО 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО МБОУ Александровской СОШ обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения ООП НОО; 

2) соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к образовательной деятельности: 

-водоснабжение (школа оборудована центральным водоснабжением) 

- канализация (школа имеет санузлы, раковины с собственной системой канализации). 
-освещение (отремонтирована электропроводка на большей части школы, установлены, в достаточном количестве, лампы дневного 

накаливания, произведена замена на новые12 розеток). 

- воздушно-тепловой режим (здание имеет собственную котельную, в которой к новому отопительному сезону отремонтирован котёл, 

установлена новая труба, отремонтировано 50% отопительной системы школьного здания). 

- размещение и архитектурные особенности здания, его территории, отдельным помещениям (образовательный процесс школы осуществляется 

в здании№ 2,в здании №3,филиале, в спортивном зале) 

3) средства обучения, учебное оборудование: 
 

 
Наименование технических 

средств обучения 

Имеется в 

наличии 

Из них 

исправных 

Наличие 

приспособлений для 

хранения и 

использования 

Мультимедийный проектор 11 11 имеется 

Компьютер 3 3 имеется 

Ноутбук 13 13 имеется 

Телевизор 1 1 имеется 

Учебно-лабораторное 
оборудование 

1 1 имеется 

МФУ 2 2 имеется 

Интерактивная доска 1 1 имеется 

Видеокамера 2 2 имеется 
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Учебно-наглядное пособие 
«Мобильный городок» 

1 1 Имеется 

 

 

4) соблюдение требований к санитарно-бытовым условиям (обустроены санузлы в количестве 4, имеется помещение для личной 

гигиены учащихся и работников школы, оборудовано приспособленное помещение для хранения обуви учащихся, выделены места для 

хранения верхней одежды); 

5) соблюдение требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах рабочих мест учителя и каждого обучающегося; 

учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным 

планом: 

Наименование помещений, кабинетов с перечнем 

основного оборудования. 

1 Русский язык Здание №2Кабинет начальных классов № 1,2,3,4  

Здание №3Кабинет начальных классов № 1,2,3,4  

Филиал Кабинет начальных классов № 1,2,3,4 

 

Оборудование: 

компьютер, проектор, экран, электронные учебные 

программы, наглядные пособия 

Содержание комплекта: 

1. Звуко – буквенный анализ слова 

2. Разбор по составу слова 

3.Разбор по частям речи 

2 Литературное чтение Здание №2 Кабинет начальных классов № 1,2,3,4 

Здание №3 Кабинет начальных классов № 1,2,3,4 

Филиал Кабинет начальных классов № 1,2,3,4 

Оборудование: 

компьютер, проектор, экран, электронные учебные 

программы. 
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3 Литературное чтение на 

родном русском языке 

Здание №2 Кабинет начальных классов № 1,2,3,4 

Филиал Кабинет начальных классов,3,4 

Оборудование: 

компьютер, проектор, экран, электронные учебные 

программы 

4 Математика Здание №2Кабинет начальных классов № 1,2,3,4 

Здание №3Кабинет начальных классов № 1,2,3,4 

Филиал Кабинет начальных классов № 1,2,3,4 

Оборудование: 

компьютер, проектор, экран, электронные учебные 

программы, наглядные пособия 

Содержание комплекта: 

1.Состав числа 

2.Единицы времени 

3.Меры массы 
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  4.Меры длины 

5.Скорость.время, расстояние 

6.Площадь фигуры 

7.Меры площади 

Содержание комплекта: 

1.Умножение 

2.Перестановка множителей 

3.Компоненты действия умножения 

4.Компоненты действия деления 

5.Увеличение/ уменьшение в несколько раз 

Сравнение чисел 

6.Операции с «0» и «1» 

7.Деление по содержанию 

8.Деление на равные части 

9.Деление суммы на число 

10.Умножение суммы на число 

11.Порядок действий 

12.Доли. Дроби 

13.Периметр 

14.Нахождение числа по доле 

15.Нахождение доли числа 

16.Таблица умножения 

17.Деление числа на произведение 

5 Изобразительное искусство Здание №2Кабинет начальных классов № 1,2,3,4 

Здание №3Кабинет начальных классов № 1,2,3,4 

Филиал Кабинет начальных классов № 1,2,3,4 

Оборудование: 

компьютер, проектор, экран, электронные учебные 

программы. 

6 Основы религиозных 

культур и светской этики 

(ОРКСЭ) 

Здание №2Кабинет начальных классов № 1,2,3,4 

Филиал Кабинет начальных классов № 2,3 

Оборудование: 

компьютер, проектор, экран, электронные учебные 

программы. 



282  

7 Иностранный язык ( 

английский) 

Здание №2Кабинет начальных классов № 1,2 

Здание №3Кабинет начальных классов № 1,2,3,4 

Филиал Кабинет начальных классов № 2,3,4 

Оборудование: 

компьютер, проектор, экран, электронные учебные 

программы. 

8 Музыка Кабинет музыки 

техническое оборудование: 

Компьютер 

Монитор 

Клавиатура 

Мышь 

Колонки 

Проектор 

Наглядные пособия 

9 Русский родной язык Здание №2 Кабинет начальных классов № 1,2,3,4 

Филиал Кабинет начальных классов,3,4 

Оборудование: 

компьютер, проектор, экран, электронные учебные 

программы 

10 Технология Здание №2Кабинет начальных классов № 1,2,3,4 

Здание №3Кабинет начальных классов № 1,2,3,4 

Филиал Кабинет начальных классов № 1,2,3,4 

Оборудование: 

компьютер, проектор, экран, электронные учебные 

программы. 

11 Физическая культура Спортивный зал 

Оборудование: 

спортивное оборудование и инвентарь: 

мячи футбольные, 

мячи волейбольные. 

Мячи баскетбольные. 

Обручи. 
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  Скакалки. 

Теннисные ракетки. 

Шахматы. 

Наборы для игры в бадминтон. 

Маты. 

Гранаты. 

Мячики для метания в цель. 

Гири. 

Ракетки для бадминтона. 

Спортивная футбольная форма. 

Спортивная волейбольная форма. 

Манишки. 

спортивные снаряды. 

Силовой тренажёр. 

Теннисные столы. 

 
 

Спортивная площадка по адресу: сАлександровка, улица 

Советская 33 

Беговая дорожка. 

 

6) соблюдение строительных норм и правил (здания соответствуют). 

7) соблюдение требований пожарной и электробезопасности (установлена автоматическая пожарная сигнализация, заключены договора на  

техническое обслуживание АПС и системы оповещения людей о пожаре, на техническое обслуживание системы мониторинга АПС с 

передачей радиосигнала на пульт центрального управления «01»). 

8) соблюдение требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы( разработаны и применяются в работе 

комплексно-целевые программы: « Мы за здоровый образ жизни», « Школа – территория здорового питания). 

9) соблюдение требований к транспортному обслуживанию обучающихся (назначены ответственные лица по обеспечению безопасности 

движения на школьном транспорте, пройдена переподготовка специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, 

назначены сопровождающие, на которых возложена ответственность за жизнь и здоровье и безопасность детей во время движения, пройдено 

ежегодное повышение квалификации водителя, проведён техосмотр школьного автобуса. Заключены договора: на проведение ежедневного 

предрейсового и послерейсового ТО, ремонт и техническое обслуживание автобуса, на проведение предрейсового и послерейсового 

обследования водителя, на оказание телематических услуг связи). 

10)соблюдение требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного 

движения в месте расположения школы ( разработан паспорт безопасности движения к школе и обратно, установлен пешеходный переход, 

лежачий полицейский, светофор, остановочное место, все необходимые знаки). 

11) соблюдение требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, 
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используемого в школе( проведены акты испытания гимнастических снарядов, оборудования спортивного зала, спортивных сооружений 

спортплощадки). 

12) соблюдение сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта ( проведён текущий ремонт здания и помещений, получен 

акт готовности школы к новому учебному году). 

13) архитектурная доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры школы)- разработан паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры № 69 от 17.10.2016 

года, утверждённый УСЗН администрации Азовского района Ростовской области. 

Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ), административной и хозяйственной 

деятельности: 

- учебные кабинеты : 

 

13 учебных кабинетов, в том числе оборудованные современными компьютерами, объединенными локальной сетью и имеющие выход в 

Интернет, спортивный зал, 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания. 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности  

детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

- гардеробы, санузлы. 

- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации); 

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь, 

- фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. 

 

3.5.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы начального общего образования 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Александровской СОШ 

обеспечивается: дальнейшее совершенствование условий достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами; 

развитие личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся,  в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, 

секций, студий с использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

Направление Мероприятие Срок реализации Ответственные 
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создание 

условий 

для 

реализаци

и 

индивидуа

льных 

образовате

льных 

планов 

обучающи

хся, 

обеспечен

ия их 

эффективн

ой 

самостоят

ельной 

работы 

при 

совер

шенс

твование сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного на повышение эффективности образовательного 

процесса; организация непрерывного профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения, реализующего 

образовательную программу основного общего образования через повышение уровня квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения ; совершенствование системы управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования; 

укрепление 
материальной базы 

МБОУ 

Александровской 
СОШ. Перечень 

   

Нормативное 

обеспечение 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 
реализацию ООП НОО 

Июнь 2022 г. Зам. директора по УВР 
 

Внесение изменений и дополнений в ООП НОО МБОУ 
Александровской СОШ 

Июнь 2022 г. Зам. директора по УВР 
 

Финансовое 

обеспечение 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации 
ООП и достижения планируемых результатов 

Июнь –август 2022 
г. 

Директор школы 
Дегтярева С.В.. 

Разработка локальных нормативных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников 

Июнь –август 2022 

г. 

Директор 

школы 

Дегтярева 

С.В.. 

Организацион - 

ное 

обеспечение 

Организация работы творческой группы, координирующей 
деятельность по ФГОС НОО 

Июнь –август 2022 
г 

Директор школы Дегтярева С.В 

Разработка: 
учебного плана; 

плана внеурочной деятельности; 

рабочих программ учебных предметов в соответствие 

требованиями ООП НОО МБОУ Александровской СОШ 

Июнь –август 2022 

г 

Зам. директора по 

УВР  

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП НОО МБОУ Александровской СОШ 

Июнь –август 2022 

г 

Директор школы Дегтярева С.В 

Кадровое 

обеспечение 

Информацион- 

ное 

Обеспечение условий для непрерывного 
профессионального развития 

В течение 2022- 
2023 учебного года 

Директор школы 
Дегтярева С.В.. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации 
педагогических работников МБОУ Александровская СОШ 

В течение 2022- 
2023 учебного года 

Директор школы 
Дегтярева С.В.. 
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необходимых 

изменений по 
направлениям 

обеспечение 

 Обеспечение размещения на сайте информационных 
материалов о введении и реализации ФГОС НОО 

В течение 2022- 
2023 учебного года 

Директор школы 
Дегтярева С.В.. 

Информирование родительской общественности о ходе 
работы по ФГОС НОО 

В течение 2022- 
2023 учебного года 

Директор школы 
Дегтярева С.В.. 

Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах 
работы по ФГОС НОО 

В течение 2022- 
2023 учебного года 

Директор школы 
Дегтярева С.В.. 

Материально 

техническое 

обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

По мере 

финансирования 

Директ

ор 

школы 

Дегтяр

ева 

С.В.. 

 Пополнение фондов библиотеки печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

июль-август 2022 Директор школы 
Дегтярева С.В.. 

 Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным ресурсам 

В течение 2022- 

2023 учебного года 

Директор школы 

Дегтярева С.В.. 
 

 

3.5.7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы основного общего образования является создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Критериями созданных в школе условий для реализации ООП НОО являются: 
соответствие требованиям ФГОС НОО; 

обеспечение достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ Александровской СОШ ; 

возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Взаимодействие педагогических работников МБОУ Александровской СОШ предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем начального общего образования 

обучающихся; многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ученика. 

Основные формы организованного взаимодействия педагогических работников в МБОУ Александровской СОШ: 

- предметные методические объединения, 

- методический совет, 
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- педагогический совет. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам обучения, развития, социализации обучающихся начальной 

школы (Центр ПМСС «Доверие» с. Кагальник, КДН, ДЮСШ). 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое взаимодействие всех участников образовательной 

деятельности МБОУ Александровской СОШ, оптимально выстроенное взаимодействие администрации учреждения и специалистов начального 

общего образования, обеспечивающее системное сопровождение учащихся, а также социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие МБОУ Александровской СОШ с внешними ресурсами. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности образовательной деятельности отражено в анализе 

работы за год. План работы МБОУ Александровской СОШ способствует своевременному принятию управленческих решений, организации 

работы с родителями (законными представителями), профессиональному росту учителя. 

В МБОУ Александровской СОШ разработан план мероприятий по введению ФГОС НОО, сформирована творческая группа, позволяющие  

накапливать методический материал, информировать педагогов и родителей (законных представителей) о проводимой работе, повышать уровень 

квалификации педагогов. 

 

 

 

 

Управленческие шаги задачи результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 
существующих в МБОУ 

Александровской СОШ. 

Определение исходного уровня. 
Определение параметров для 

необходимых изменений. 

Совершенствование раздела ООП НОО «Система условий 

реализации основной образовательной программы» 

2. Составление сетевого 
графика (дорожной карты) по 

созданию системы условий 

Наметить сроки создания необходимых 

условий реализации ФГОС НОО 

Составлен сетевой график (дорожная карта) по созданию 

системы условий реализации ООП НОО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками образовательных 

отношений 

Создание конкретных механизмов 

взаимодействия, обратной связи между 

участниками образовательных 

отношений 

Создание комфортной среды в МБОУ Александровской 

СОШ для учащихся и педагогов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализации ООП НОО 

Учет мнений участников 

образовательных отношений. 

Обеспечение доступности, открытости 

МБОУ Александровской СОШ. 

Достижение высокого качества обучения. 
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3.Разработка системы 

мотивации и стимулирования 

педагогов. 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для реализации 

ООП НОО. 

Профессиональный и творческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого графика 
по созданию системы условий 

Создание эффективной системы 
контроля. 

Достижение необходимых изменений, выполнение 
нормативных требований по созданию системы условий 

через распределение 

обязанностей по контролю 

между участниками рабочей 
группы 

 реализации ООП НОО. 

Диагностика эффективности 

внедрения педагогических 

процедур, направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого уровня обучения. 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП НОО МБОУ 

Александровской СОШ 

Пакет инструментария. Формирование целостного аналитического материала. 

 

 

3.5.8.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспечение введения 

Стандарта 

1. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования изменений в ООП  

НОО МБОУ Александровская СОШ. 

2022 год 

2. Утверждение изменений в ООП НОО МБОУ Александровская 
СОШ. 

По мере необходимости 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы МБОУ 
Александровская СОШ требованиям Стандарта 

2022-2023 уч. год 
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4. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии со 

Стандартом 

март 2023 г 

5. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости 

По мере необходимости 

 учебного процесса  

6. Разработка: 
образовательных программ; 

учебного плана; 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

календарного учебного графика; 

положений. 

 

июнь 2022 г. 

Август 2022 г. 

Август 2022 г. 

Август 2022 г. 

По мере необходимости 

II. Финансовое обеспечение введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

Июнь-июль 2022 г. 

2. Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие 

установление заработной платы работников МБОУ 

Александровская СОШ, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

По мере необходимости 

3. Составление плана финансово-хозяйственной деятельности, 
внесение в него изменений 

Декабрь 2022 г., по мере 
необходимости 

III. Организационное обеспечение 

введения Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур МБОУ 

Александровская СОШ по подготовке и введению Стандарта 

На начало 2022-2023 

учебного года 

2. Разработка и реализация модели взаимодействия МБОУ 

Александровская СОШ и учреждений дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Август 2022 года 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

В течение 2022-

20203учебного года 

4. Привлечение Совета школы к проектированию ООП ООО июнь 2022 г. 
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IV. Кадровое обеспечение введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 
Стандарта 

В системе 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 

Август 2022 г. 



291  

 МБОУ Александровская СОШ в связи с введением Стандарта  

3. Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

Август 2022 г. 

4. Повышение квалификации педагогическими работниками 
МБОУ Александровская СОШ. 

В течение 2022-2023 
учебного года 

5. Аттестация педагогических работников 2022-2023 г .г. 

6. Повышение заработной платы учителей в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

V. Информационное обеспечение 

введения Стандарта 

1. Размещение на сайте МБОУ Александровская СОШ 
информационных материалов о введении Стандарта 

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

подготовке к введению новых стандартов и порядке перехода на 

них 

Постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения дополнений в 
содержание ООП 

Не реже 1 раза в квартал 

4. Обеспечение публичной отчётности МБОУ Александровская 
СОШ о ходе и результатах введения Стандарта 

апрель 2023 года 

5. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

по использованию ресурсов времени для организации домашней 

работы обучающихся; 

по использованию интерактивных технологий и т.д. 

В течение 2022-

2023учебного года 

VI. Материально-техническое 

обеспечение введения Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 
реализации Стандарта основного общего образования 

Апрель 2022 года 

2. Приобретение оборудования (учебно-лабораторное, 
компьютерное оборудование) в соответствии с требованиями 

Стандарта 

По мере поступления 

финансирования 

3. Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 
требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья 

Июль-август 2022 г. 
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Реализация вышеуказанных мероприятий, а также выбор направлений и объемов расходования средств позволят достичь следующих 

результатов: 

- будут созданы условия для реализации ФГОС НОО: приобретение ученической мебели, соответствующей требованиям СанПиН, 

учебников и художественной литературы, учебно-лабораторного, спортивного и учебно-производственного оборудования, наборов 

электронно- образовательных ресурсов, в том числе виртуальных лабораторий; 

- выполнение мероприятий по энергосбережению позволит существенно продвинуться в решении задач снижения потребления 

энергоресурсов и реинвестировать высвобождающиеся средства в развитие МБОУ Александровская СОШ; 

- соотношение среднемесячной заработной платы учителей и среднемесячной заработной платы работников в целом по 

экономике 100%; доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО, составит 100% учащихся 2-4 классов; 

- доля учителей, получивших в установленном порядке первую либо высшую квалификационную категорию и подтверждение 

соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей составит не менее 94%; 

- доля учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей не менее 

10. 

 

3.5.9. Контроль за состоянием системы условий. 

 

Контроль за состоянием системы условий включает: 

- мониторинг системы условий; 

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в ООП НОО); 

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 обучающихся, а также с целью подготовки помещений для 
установки оборудования 

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников  

МБОУ Александровская СОШ. 

постоянно 

5. Пополнение фондов библиотеки МБОУ Александровская 
СОШ печатными и электронными образовательными ресурсами 

по мере поступления 
финансирования. 

6. Увеличение пропускной способности и оплата интернет- 

трафика, обновление программного обеспечения и приобретение 

электронных образовательных ресурсов 

По мере 

финансирования 

7. Наличие доступа МБОУ Александровская СОШ к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

Постоянно 

8. Осуществление мер, направленных на энергосбережение в 
системе общего образования 

постоянно 
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- аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, выступления перед участниками 

образовательных отношений, самообследование, размещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

- мониторинг учебных достижений учащихся; 

- мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 

- мониторинг воспитательной системы; 

- мониторинг педагогических кадров; 

- мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; 

- мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает следующее: 

- анализ работы (годовой план); 

- выполнение учебных программ, учебного плана; 

- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

- систему научно-методической работы; систему работы МО; 

- систему работы школьной библиотеки; 

- систему воспитательной работы; 

- систему работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

- социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся условиями организации 

образовательной деятельности в МБОУ Александровской СОШ; 

- организацию внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей (законных представителей) и 

учащихся по вопросам функционирования МБОУ Александровской СОШ. 

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 

качество знаний по предметам (по четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения учащихся в 

различных сферах деятельности (портфолио учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение учащихся по группам здоровья; 

количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, 

направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся. Мониторинг воспитательной 

системы: реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего образования; уровень развития 

классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; работа с 

учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень 

Мониторинг педагогических кадров: 

- повышение квалификации педагогических кадров; 

- участие в реализации проектов Программы развития школы; 
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- работа по темам самообразования (результативность); 

- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; 

- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

- аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

- кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); 

- учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; 

- материально-техническое обеспечение; 

- оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и 

видеотехникой, оргтехникой; 

- комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных результатов образовательной 

деятельности МБОУ Александровской СОШ по реализации ООП НОО является внутришкольный контроль. 

 

Объекты и показатели условий реализации образовательной программы 

 

Условия Контрольные мероприятия 
за состоянием условий реализации ООП НОО 

Ответственные Сроки 

1.Кадровое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг курсовой подготовки педагогов (1 раз в год). 
2. Мониторинг аттестации педагогических кадров(2 раза в год). 

3. Мониторинг затруднений педагогов при реализации ФГОС 

(ежегодно в мае). 

4. Анализ выполнения плана методической работы по введению и 

реализации ФГОС (ежегодно). 

5. Мониторинг уровня учебных достижений по предметам, итоги 

диагностических метапредметных работ. 

6. Мониторинг учителей, ведущих часы в начальной школе: 

рабочие программы, расписание. 

Директор школы 

Дегтярёва С.В. 

Июнь 2022 г. 

2. Финансовое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Заседание комиссии по начислению стимулирующей выплат по 

результатам работы педагогов.(2 раза в год). 

2. Дополнительное соглашение к трудовому договору 

Директор школы 

Дегтярёва С.В. 

Июнь 2022 г. 
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 педагогических работников (1 раза в год). 

3. Мониторинг заработной платы педагогических работников  

учреждения 

  

3.Материально- 

техническое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг обеспеченности учебниками, методическими и 

дидактическим материалами, ЭОР. 

2. Мониторинг обеспеченности библиотеки детской  

художественной и научно- популярной литературой, справочно- 

библиографическими и периодическим изданиями. 

3. Мониторинг оснащенности и благоустройства школы, 

выполнения требований надзорных органов. 

Директор школы 

Дегтярёва С.В. 

Июнь 2022 г. 

4. 
Организационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и 

родителей. 

2. Мониторинг запроса родителей на внеурочную деятельность, 

вариативную часть учебного плана. 

Директор школы 

Дегтярёва С.В. 

Июнь 2022 г. 

5.Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Аналитическая справка по итогам адаптации учащихся первых 

классов к школе. 

2. Аналитическая справка по изучению уровня тревожности 

учащихся 2-4 классов. 

3. Мониторинг уровня самооценки учащихся начальных классов. 

4. Диагностика родителей на выявление взаимоотношений между 

родителями и детьми в начальной школе. 

5. Мониторинг на выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

6 Мониторинг родителей на удовлетворенность 

предоставляемыми образовательными услугами. 

Зам.директора по УВР 

Кондратьева Т.С. 

сентябрь 

2022г. 

6. 
Информационное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Контроль сайта школы (ежеквартально). 
2. Ежегодный отчет школы по самообследованию. 

3. Мониторинг обеспечения контролируемого доступа к 

информационным образовательным ресурсам в сети интернет. 

4. Мониторинг измерения скорости Интернет. 

Зам.директора по УВР 

Кондратьева Т.С. 

постоянно 
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7.Нормативное 

сопровождение 

введения ФГОС 

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС 

2. Педагогические советы по ознакомлению с изменениями в 

нормативных документах, локальными актами по вопросам 

введения и реализации ФГОС. 

3. Заседания Совета школы по ознакомлению с изменениями в 

нормативных документах, локальными актами по вопросам 

введения и реализации ФГОС. 

4. Отчет по самообследованию образовательной организации 

(ежегодно). 

5. Отражение локальной базы ОУ на сайте школы (по мере 

разработки и утверждения локальных актов). 

6. Внешний контроль за состоянием функционирования ОУ. 

Директор школы 

Дегтярёва С.В. 

2022 -2023 

учебный год 
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	Обучающиеся должны знать/понимать: (2)
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	Работа с текстом художественного произведения.
	Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами.
	Умение говорить (культура речевого общения).
	Письмо (культура письменной речи).
	Круг детского чтения.
	Литературоведческая пропедевтика.
	Творческая деятельность обучающихся.
	Литературное чтение на русском родном языке
	Язык и культура.
	Речь. Речевая деятельность. Текст

	Круг чтения
	Русские народные волшебные сказки
	Классики русской литературы XIX – первой половины XX веков
	Классики русской литературы второй половины XX века
	Зарубежная литература

	Математика.
	Основными целями начального обучения математике являются:
	Общая характеристика курса. (2)
	Результаты изучения курса. (2)
	Личностные результаты. (1)
	Метапредметные результаты. (1)
	Предметные результаты. (1)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. (1)
	Арифметические действия.
	Работа с текстовыми задачами.
	Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
	Работа с информацией.
	Окружающий мир.
	Общая характеристика курса. (3)
	Ценностные ориентиры содержания курса.
	Результаты изучения курса. (3)
	Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, таких как:
	При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. (2)
	Человек и общество.
	Правила безопасной жизни.
	Музыка.
	Личностные результаты
	Метапредметные результаты
	Предметные результаты
	Физическая культура.
	Личностные результаты (1)
	Метапредметные результаты (1)
	Предметные результаты освоения содержания  в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
	Изобразительное искусство.
	Основные задачи:
	Общая характеристика курса
	Ценностные ориентиры содержания курса
	Результаты изучения курса «Изобразительное искусство»
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
	Рисование на темы, по памяти и представлению(13 ч)
	Декоративная работа (9 ч)
	Лепка (4 ч)
	Беседы (2 ч)
	Рисование на темы, по памяти и представлению(14 ч)
	Декоративная работа (7 ч)
	Лепка (5 ч)
	Беседы (1 ч)
	2 Класс (34 ч) Рисование с натуры (7 ч)
	Рисование на темы, по памяти и представлению (17 ч)
	Декоративная работа (7 ч) (1)
	Лепка (3 ч)
	3 класс (34 ч) Рисование с натуры (8 ч)
	Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч)
	Декоративная работа (8 ч)
	Лепка (2 ч)
	Беседы (3 ч)
	Рекомендуемые произведения

	Планируемые результаты по предмету изобразительное искусство в 1 классе.
	Обучающиеся научатся:
	Учащиеся получат возможность для формирования:

	Метапредметные результаты. (2)
	Регулятивные УУД.
	Учащиеся научатся:
	Учащиеся получат возможность научиться:

	Познавательные УУД.
	Учащиеся научатся:
	Учащиеся получат возможность научиться:

	Коммуникативные УУД.
	Учащиеся научатся:
	Учащиеся получат возможность научиться:

	Ожидаемые результаты к концу 1 года обучения Предметные результаты
	Виды учебной деятельности учащихся
	Виды и формы контроля
	Планируемые результаты по предмету изобразительное искусство во 2 классе.
	Обучающиеся научатся:
	Учащиеся получат возможность для формирования:

	Метапредметные результаты. (3)
	Регулятивные УУД. (1)
	Учащиеся научатся:
	Учащиеся получат возможность научиться:

	Познавательные УУД. (1)
	Учащиеся научатся:
	Учащиеся получат возможность научиться:

	Коммуникативные УУД. (1)
	Учащиеся научатся:
	Учащиеся получат возможность научиться:

	Ожидаемые результаты к концу 2 года обучения Предметные результаты
	Виды учебной деятельности учащихся (1)
	Виды и формы контроля (1)
	Обучающиеся научатся:
	Учащиеся получат возможность для формирования:

	Метапредметные результаты. (4)
	Регулятивные УУД. (2)
	Учащиеся научатся:

	Познавательные УУД. (2)
	Учащиеся научатся:
	Учащиеся получат возможность научиться:

	Коммуникативные УУД. (2)
	Учащиеся научатся:

	Ожидаемые результаты к концу 3 года обучения Предметные результаты
	Учащиеся научатся
	Учащиеся получат возможность научится:
	Планируемые результаты по предмету изобразительное искусство в 4 классе.
	Обучающиеся научатся:
	Учащиеся получат возможность для формирования:

	Метапредметные результаты. (5)
	Регулятивные УУД. (3)
	Учащиеся научатся:

	Познавательные УУД. (3)
	Учащиеся научатся:
	Учащиеся получат возможность научиться:

	Коммуникативные УУД. (3)
	Учащиеся научатся:

	Ожидаемые результаты к концу 4 года обучения
	Предметные результаты (1)
	Обучающиеся получат возможность научится:
	Технология.
	1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
	2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
	3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
	4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
	5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
	6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
	7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
	8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
	1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
	2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.
	3. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
	4. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познават...
	5. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
	6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
	7. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различныхточек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
	8. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
	1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии.
	2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека.
	3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
	4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно- конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач.
	5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
	Английский язык
	Общая характеристика учебников
	Нравственные чувства и основы этического сознания
	1. Уважение к культуре народов англоязычных стран
	2. Ценностное отношение к прекрасному, представления об эстетических идеалах и ценностях.
	3. Трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни.
	4. Ценностное отношение к здоровью, здоровому образу жизни и природе

	Метапредметные результаты и средства их достижения.
	1. Положительное отношение и мотивация к дальнейшему овладению иностранным языком как средством межкультурного общения, осознание личностного смысла изучения иностранного языка как инструмента познания мира других языков и культур.
	3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия.
	4. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления.
	5. Умение контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей.
	6. Различные способы поиска, сбора, обработки, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.
	7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами.
	9. Овладение предметными и метапредметными понятиями.

	Предметные результаты согласно требованиям отражают:
	2) Освоение начальных лингвистических представлений ,необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речьюна иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
	3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
	В 3 и 4 классах осуществляется обучение трем основным видам чтения: с общим охватом содержания, с полным пониманием прочитанного, с извлечением конкретной информации. На уроке используются упражнения, направленные на развитие определенных умений чтени...
	Говорение.

	Основное содержание учебных предметов отражено в рабочих программах по предметам по ссылке: http://alexsosh.ru/?com=object&task=show&id=b3bc356ec1528948eecb
	Задачи:
	2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
	- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками;
	- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);
	- любящий свою семью, свой край и свою Родину;
	- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
	Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
	Портрет будущего выпускника – гражданина России
	2.3.2. Основные направления духовно – нравственного развития обучающихся начальных классов.
	2.3.3. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
	Принцип ориентации на идеал.
	Принцип следования нравственному примеру.
	Принцип диалогического общения.
	Принцип полисубъектности воспитания.
	Принцип индивидуально-личностного развития.
	Принцип интегративности.
	Принцип социальной востребованности воспитания.
	- Коллективные творческие дела.

	2.3.4 .Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по основным направлениям духовно-нравственного воспитания и развития
	2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
	4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
	2.3.5 .Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
	2.3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
	Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
	Воспитание нравственных чувств и этического сознания
	Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни
	Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) Планируемые результаты:
	Планируемые результаты:
	2.3.7. Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников
	2.3.8. Диагностика и исследование нравственной сферы школьника.
	Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов

	Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе»
	Список утверждений
	Ключ, обработка и интерпретация результатов
	Незаконченные предложения, или моѐ отношение к людям.
	Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»

	Диагностика эмоционального компонента нравственного развития
	Методика «Закончи историю»

	Тестовый материал
	Обработка результатов теста
	Методика «Что мы ценим в людях»
	Методика «Как поступать»

	2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
	Задачи программы:
	Воспитательными результатами освоения программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни являются:
	Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью и здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему внеклассной работы с обучающимися, а именно:
	2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся.
	2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике у...
	Основными видами деятельности и формами занятий с обучающимися являются:
	Виды деятельности по профилактике ПАВ.
	Работа по профилактике употребления ПАВ проводится по всем направлениям:
	2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
	2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
	2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в организации и освоен...
	2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых...
	Задачи ПМПк:
	Направления деятельности ПМПк:

	2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных программ начального общего образования и методов ...
	Принципы построения информационно-образовательной среды

	2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, специал...
	2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы
	2.6. Программа воспитания по ссылке: https://cloud.43827.ru/storage/site/alexsosh/2022/09/19/f4/9f1ec32951fe74591fca.pdf
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