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Введение

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  разработана  в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования  (далее  — Стандарт)  к  структуре  основной образовательной
программы,  определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию
образовательного процесса на ступени начального общего образования на основе программы
начального общего образования.

Содержание  основной  образовательной  программы  образовательного  учреждения
отражает  требования  Стандарта  и  группируется  в  три  основных  раздела:  целевой,
содержательный и организационный.

Целевой  раздел определяет общее назначение,  цели,  задачи и планируемые результаты
реализации  основной  образовательной  программы,  конкретизированные  в  соответствии  с
требованиями  Стандарта  и  учитывающие  региональные,  национальные  и  этнокультурные
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих
целей и результатов.
Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;
-  систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы.

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает  образовательные  программы,  ориентированные  на  достижение  личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
-  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся,  включающую
формирование  компетенций  обучающихся  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий;
- программы отдельных учебных предметов, курсов, а также курсов внеурочной деятельности;
- программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
- программу развития воспитательной компоненты в образовательном учреждении;
- программу коррекционной работы.

Организационный  раздел  устанавливает  общие  рамки  организации  образовательного
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
- учебный план начального общего образования;
- план внеурочной деятельности;
-  систему  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с
требованиями Стандарта.
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Образовательная  программа  адресована  всем  субъектам  образовательного  процесса  и
партнёрам образовательного учреждения:
-администрации (для реализации путей развития образовательного учреждения),
-педагогическому коллективу (для разработки и составления учебных программ по предметам
учебного плана),
-родителям учащихся (для удовлетворения информационных запросов родителей о содержании
образования,  путях  реализации  целей  образования,  соответствующих  особенностям  и
возможностям образовательного учреждения, о задачах по повышению качества образования;
для развития продуктивных отношений между образовательным учреждением и родителями),
- учащимся начальной школы (для удовлетворения информационных запросов),
-партнёрам гимназии (для  осуществления  взаимодействия  с  учреждениями дополнительного
образования на базе образовательного учреждения).
 Исходя из адресата программы, ее презентация предполагается
- на уровне Управляющего совета;
- на уровне педагогического сообщества города через сайт образовательного учреждения;
 -на уровне родительского собрания;
- на уровне педагогического коллектива образовательного учреждения. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Образовательная программа отражает стратегию развития образования в 1-4 классах. 
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области

образования,  изложенным  в  Федеральном  законе  от  29  декабря  2012г  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации».

Это:
– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и

здоровья человека, свободного развития личности;
–  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения к  правам и свободам человека,

любви к окружающей природе, Родине, семье;
– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие

системой  образования  национальных  культур,  региональных  культурных  традиций  и
особенностей в условиях многонационального государства;

–  общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;

–  обеспечение  самоопределения  личности,  создание  условий  для  ее  самореализации,
творческого развития;

–  формирование  у  обучающегося  адекватной  современному  уровню  знаний  и  ступени
обучения картины мира;

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного на совершенствование этого общества;

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от
национальной, религиозной и социальной принадлежности.

Программа  опирается на  развивающую  парадигму,  представленную  в  виде  системы
психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев):

а)  Личностно  ориентированные  принципы  (принцип  адаптивности,  принцип  развития,
принцип психологической комфортности). 
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б)  Культурно  ориентированные принципы (принцип  образа  мира,  принцип  целостности
содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру,
принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой). 

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип
управляемого  перехода  от  деятельности  в  учебной  ситуации  к  деятельности  в  жизненной
ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности
к самостоятельной деятельности  ученика,  принцип опоры на  предшествующее (спонтанное)
развитие, креативный принцип).

Образовательная программа отражает стратегию развития образования начальной ступени
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Гимназия  «Шанс»
г.Волгодонска (далее – образовательное учреждение) в 1 -4 классах. Строится на следующих
принципах:

- ориентация школьного образования на достижение выпускниками 4 класса требований
стандарта начального общего образования;

-  реализация  права  каждого  ребенка  на  качественное  образование  с  учетом  его
способностей, уровня развития, прилежания;

- преемственность со ступенями дошкольного и основного общего образования.

Целями  реализации основной  образовательной  программы  начального  общего
образования является:

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

создание  условий  для  реализации  личностного  ориентированного  учебного  процесса,
обеспечивающего  овладение  учащимися  базовым  уровнем  образованности  –  элементарной
грамотностью,  формирование  у  обучающихся  устойчивой  мотивации  к  разнообразной
интеллектуальной деятельности;

формирование у обучающихся опыта самореализации, индивидуального и коллективного
действия,  на  основе  которых  осуществляется  личностное  и  социальное  самоопределение  и
развитие обучающихся начальной школы;

развитие  содержания  начального  образования.  Использование  в  образовательной
деятельности  вариативных  систем  и  технологий  развивающего  обучения,  вариативных
предметных курсов и учебников;

создание ситуации успеха для каждого обучающегося;
организация  индивидуальной  работы  с  обучающимися,  проявившими  способности,

мотивированный интерес к изучению предметов, с обучающимися с опережающим развитием
способностей, одаренными обучающимися;

сохранение и укрепление здоровья обучающихся начальной школы.

Принципы и подходы к формированию Образовательной программы

Основными  принципами  (требованиями)  системно-деятельностного  подхода  и
развивающей системы обучения являются: 

 Принцип непрерывного общего развития каждого обучающегося в условиях обучения,
идущего  впереди  развития.  Предусматривает  ориентацию  содержания  на  интеллектуальное,
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эмоциональное,  духовно-нравственное,  физическое  и  психическое  развитие  и  саморазвитие
каждого обучающегося.

 Принцип  целостности  образа  мира  связан  с  отбором  интегрированного  содержания
предметных  областей  и  метапредметных  УУД,  которые  позволяют  удержать  и  воссоздать
целостность картины мира, обеспечить осознание обучающимся разнообразных связей между
его объектами и явлениями. 

 Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных
учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения
учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями работать с разными
источниками  информации   (учебник,  хрестоматия,  рабочая  тетрадь)  и  продуманная  система
выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и художественных
книг, журналов и газет, других  источников информации; умений работать в сотрудничестве (в
малой  и  большой  учебных  группах),  в  разном  качестве  (ведущего,  ведомого,  организатора
учебной  деятельности);  способности   работать  самостоятельно  (не  в  одиночестве  и  без
контроля, а как  работа по самообразованию).

 Принцип  учета  индивидуальных  возможностей  и  способностей  обучающихся.  Это,
прежде  всего,  использование  разноуровневого  по  трудности  и  объему  представления
предметного  содержания  через  систему  заданий,  что  открывает  широкие  возможности  для
вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 
адекватных  развитию  обучающегося.  Каждый  обучающийся  получает  возможность  усвоить
основной (базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со
стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои
знания (по сравнению с базовым). 

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное
наблюдение)  к  пониманию  общего  (постижение  закономерности)  и  затем  от  общего  (от
усвоенной  закономерности)  к  частному  (к  способу  решения  конкретной  учебной  или
практической задачи).  Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое
по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает,  прежде
всего,  продуманную  систему  повторения  (неоднократное  возвращение  к  пройденному
материалу),  что  приводит  к  принципиально  новой  структуре  учебников  УМК  и  подачи
материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в
том случае, если имел место этап обобщения, который дал обучающемуся в руки инструмент
для  очередного  возвращения  к  частному на  более  высоком уровне  трудности  выполняемых
УУД.

 Принцип  охраны  и  укрепления  психического  и  физического  здоровья,  обучающегося
базируется  на  необходимости  формирования  у  детей  привычек  к  чистоте,  аккуратности,
соблюдению  режима  дня.  Предполагается  также  создание  условий  для  активного  участия
обучающихся в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика,
динамические паузы, экскурсии на природу.

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

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

Реализация положений системно-деятельностного подхода
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В  основе  реализации  основной  образовательной  программы  лежит  системно-
деятельностный подход, который предполагает:

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
на  основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его  многонационального,
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;

•  переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  на  основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения
социально  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного  развития
обучающихся;

•  ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования  —  развитие
личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных  действий,  познания  и
освоения мира;

•  признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при  определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

•  обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,
среднего (полного) общего и профессионального образования;

•  разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального
развития  каждого  обучающегося  (включая  одарённых  обучающихся  и  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья),  обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,
познавательных  мотивов,  обогащение  форм  учебного  сотрудничества  и  расширение  зоны
ближайшего развития.

Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы

начального  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  обучающимися  с
ограниченными возможностями здоровья; 

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

•  организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;

•  участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной  социальной
среды;

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;

•  возможность  эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке
педагогических работников;
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•  включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия.

Образовательное  учреждение,  реализующее  основную  образовательную  программу
начального  общего  образования,  обязано  обеспечить  ознакомление  обучающихся  и  их
родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:

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

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

В  структуре  планируемых  результатов  по  каждой  учебной  программе  (предметной,
междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.

Цели-ориентиры, определяющие  ведущие  целевые  установки  и  основные  ожидаемые
результаты  изучения  данной  учебной  программы.  Их  включение  в  структуру  планируемых
результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в
развитие  личности  обучающихся.  Этот  блок  результатов  описывает  основной,  сущностный
вклад  данной  программы  в  развитие  личности  обучающихся,  в  развитие  их  способностей;
отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих
установок,  развитие  интереса,  формирование  определённых  познавательных  потребностей
обучающихся.  Оценка  достижения  этих  целей  ведётся  в  ходе  процедур,  допускающих
предоставление  и  использование  исключительно  неперсонифицированной  информации,  а
полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.

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

В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых,
принципиально  необходима  для  успешного  обучения  на  ступени  начального  общего
образования  и,  во-вторых,  при  наличии  специальной  целенаправленной  работы  учителя  в
принципе может быть освоена подавляющим большинством обучающихся.

Достижение  планируемых  результатов  этой  группы  выносится  на  итоговую  оценку,
которая  может  осуществляться  как  в  ходе  освоения  данной  программы  (с  помощью
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью
итоговой работы). 

Цели,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  знаний,  умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика
для  дальнейшего  изучения  данного  предмета. Планируемые  результаты,  описывающие
указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к
каждому  разделу  программы  учебного  предмета.  Уровень  достижений,  соответствующий
планируемым  результатам  этой  группы,  могут  продемонстрировать  только  отдельные
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной
практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися
как  в  силу  повышенной  сложности  учебных  действий  для  обучающихся,  так  и  в  силу
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной
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ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур,
допускающих  предоставление  и  использование  исключительно  неперсонифицированной
информации.  При этом невыполнение  обучающимися  заданий,  с  помощью которых ведётся
оценка  достижения  планируемых  результатов  этой  группы,  не  является  препятствием  для
перехода на следующую ступень обучения.

Конкретизация общего понимания личностных, метапредметных и  предметных
результатов.

В  соответствии  с  Концепцией  и  Требованиями  стандарта  содержание  планируемых
результатов  позволяет  осуществлять  оценку  предметных,  метапредметных  и  личностных
результатов образования в ходе разнообразных процедур. Содержание планируемых результатов
отражает конкретизированную систему целей: формирование обобщенных способов действий с
учебным материалом, позволяющих обучающимся успешно решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи.

К  числу  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
относятся:

 личностные  результаты  -  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,
сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки
выпускников  ступени  начального  общего  образования,  отражающие  их  индивидуально-
личностные  позиции,  социальные  компетентности,  личностные  качества;  сформированность
основ российской, гражданской идентичности;

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

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

Личностные  результаты освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования отражают:

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

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

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

· овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

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

· развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;

· формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
· развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
· развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
· формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к

творческому труду,  работе на результат,  бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования отражают:

· овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;

· освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
· формирование умения планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;

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

· освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
· использование знаково-символических средств представления информации для создания

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
· активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач;

· 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;

· 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;

· 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 признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

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

· готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;

· овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

· 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 конкретного учебного предмета.

Планируемые  предметные  результаты освоения  Образовательной  программы
представлены в Стандарте с учетом специфики содержания предметных областей, включающих
в себя учебные предметы: филология (русский (родной) язык, литературное 
чтение (литературное чтение на родном языке); иностранный язык; математика и информатика;
обществознание и естествознание (окружающий мир); основы духовно-нравственная культуры
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народов  России;  искусство  (изобразительное  искусство;  музыка);  технология;  физическая
культура.
Общеучебные: 
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
-использовать общие приёмы решения задач;
-применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями;
-ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
-выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
-осуществлять рефлексию способов и условий действий, 
-контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
-ставить, формулировать и решать проблемы;
-самостоятельно  создавать  алгоритмы  деятельности  при  решении  проблем  различного
характера;
-осознанно  и  произвольно  строить  сообщения  в  устной  и  письменной  форме,  в  том  числе
творческого и исследовательского характера;
-осуществлять смысловое чтение;
-выбирать вид чтения в зависимости от цели;
-узнавать,  называть  и  определять  объекты  и  явления  окружающей  действительности  в
соответствии с содержанием учебных предметов.
Знаково-символические: 
-использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач;
-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-моделировать,  т.е.  выделять  и  обобщенно  фиксировать  существенные признаки  объектов  с
целью решения конкретных задач.
Информационные:
-поиск  и  выделение  необходимой  информации  из  различных  источников  в  разных  формах
(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
-сбор  информации  (извлечение  необходимой  информации  из  различных  источников;
дополнение таблиц новыми данными;
-обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 
-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение
предложенных схем с опорой на прочитанный текст;
-анализ информации;
-передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
-интерпретация  информации  (структурировать;  переводить  сплошной  текст  в  таблицу,
презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
-применение и представление информации;
-оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).

Логические:
-подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  выделения  существенных
признаков;
-подведение под правило;
-анализ; синтез; сравнение; 
-классификация по заданным критериям; установление аналогий;
-установление причинно-следственных связей; 
-построение рассуждения; обобщение.
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Инициативное сотрудничество:
-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;
-предлагать помощь и сотрудничество; 
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-проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных
задач;
Взаимодействие:
-формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 
-строить понятные для партнёра высказывания; 
-строить монологичное высказывание; 
-вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка; слушать собеседника.
Управление коммуникацией
-определять общую цель и пути ее достижения;
-осуществлять взаимный контроль;
-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве
при выработке общего решения и совместной деятельности;
-прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
-разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;
-координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.

Регулятивные универсальные учебные действия
Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению

проблемы (задачи).
Определять  цель  учебной  деятельности  с  помощью  учителя  и  самостоятельно,  искать

средства её осуществления. 
Учиться  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему  совместно  с  учителем,

выбирать тему проекта с помощью учителя.
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера,

выполнения проекта совместно с учителем.
Осуществить действия по реализации плана

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

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

Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его
В  диалоге  с  учителем  учиться  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень

успешности  выполнения  своей  работы  и  работы  всех,  исходя  из  имеющихся  критериев,
совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.

Познавательные универсальные учебные действия
Извлекать  информацию,  ориентироваться  в  своей  системе  знаний  и  осознавать

необходимость  нового  знания,  делать  предварительный  отбор  источников  информации  для
поиска  нового  знания,  добывать  новые  знания  (информацию)  из  различных  источников  и
разными способами

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной
задачи, состоящей из нескольких шагов.

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски.

12



Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).

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

Выполнять универсальные логические действия:
- выполнять анализ (выделение признаков), 
- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным

достраиванием), 
- выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 
- выстраивать логическую цепь рассуждений, 
- относить объекты к известным понятиям.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением

их в пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели
с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Использовать  информацию  в  проектной  деятельности  под  руководством  учителя-
консультанта.

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

Представлять  информацию  в  виде  таблиц,  схем,  опорного  конспекта,  в  том  числе  с
применением средств ИКТ.

Составлять простой и сложный план текста.
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.
При  необходимости  отстаивать  свою  точку  зрения,  аргументируя  ее.  Учиться

подтверждать аргументы фактами. 
Учиться критично относиться к собственному мнению.

Понять другие позиции (взгляды, интересы)
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою

точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:
– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и

искать ответы; проверять себя);
–  вычитывать  все  виды  текстовой  информации  (фактуальную,  подтекстовую,

концептуальную).
Договариваться с  людьми,  согласуя  с  ними свои интересы и взгляды, для того чтобы

сделать что-то сообща.
Организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (распределять  роли,  договариваться

друг с другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.
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Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование
универсальных учебных действий», а также её разделов:

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-познавательныхтекстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с
целью  удовлетворения  познавательного  интереса,  освоения  и  использования  информации.
Выпускники  овладеют  элементарными  навыками  чтения  информации,  представленной  в
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки,
таблицы, диаграммы, схемы.

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

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

основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных

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

несколько примеров, доказывающих приведённое 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 нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;

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

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
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;
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•  формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить  аргументы,
подтверждающие вывод;

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на

поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и

роль иллюстративного ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность

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

•  участвовать  в  учебном  диалоге  при  обсуждении  прочитанного  или  прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:

• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
•  в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять  достоверную

(противоречивую) информацию.

 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.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических  ситуациях.  В  результате  использования  средств  и  инструментов  ИКТи  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 на ступенях основного общего и среднего
общего образования.

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

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
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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:
• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:

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

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

•  собирать  числовые  данные  в  естественно-научных  наблюдениях  и  экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходеопроса
людей;

•  редактировать  цепочки  экранов  сообщения  и  содержание  экранов  в  соответствии  с
коммуникативной или учебнойзадачей, 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;
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• 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 числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:

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

Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего

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

У  выпускников,  освоивших  основную  образовательную  программу начального  общего
образования,  будет  сформировано  отношение  к  правильной  устной  и  письменной  речи  как
показателям  общей  культуры  человека.  Они  получат  начальные  представления  о  нормах
русского  литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах
речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
что  станет  основой  выбора  адекватных  языковых  средств  для  успешного  решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и
письменных текстов. 

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

Литературное чтение.
Выпускники  начальной  школы  осознают  значимость  чтения  для  своего  дальнейшего

развития  и  для  успешного  обучения  по  другим  предметам.  У  них  будет  формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Обучающиеся  будут  учиться  полноценно  воспринимать  художественную  литературу,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника.  Они  получат  возможность  воспринимать  художественное  произведение  как
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми
коммуникативными  и  эстетическими  возможностями  родного  языка,  используемыми  в
художественных произведениях.

К концу обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена готовность
обучающихся  к  дальнейшему  обучению,  достигнут  необходимый  уровень  читательской
компетентности,  речевого  развития,  сформированы  универсальные  действия,  отражающие
учебную самостоятельность и познавательные интересы.

Обучающиеся 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  ступени  начального  общего  образования  приобретут  первичные  умения
работы  с  учебной  и  научно-популярной  литературой,  будут  находить  и  использовать
информацию для практической работы.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
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Выпускник научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение
как  источник  эстетического,  нравственного,  познавательного  опыта;  понимать  цель  чтения:
удовлетворение  читательского  интереса  и  приобретение  опыта  чтения,  поиск  фактов  и
суждений, аргументации, иной информации;
• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
•  различать  на  практическом уровне  виды текстов  (художественный,  учебный,  справочный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
•  использовать  различные виды чтения:  ознакомительное,  поисковое,  выборочное;  выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
•  ориентироваться  в  содержании  художественного,  учебного  и  научно-популярного  текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную
мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать
их  последовательность;  выбирать  из  текста  или  подбирать  заголовок,  соответствующий
содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию
произведения;  находить  в  тексте  требуемую  информацию  (конкретные  сведения,  факты,
заданные в явном виде);
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части,
озаглавливать их; составлять 11-32простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями,
поступками героев,  явлениями,  фактами,  опираясь  на  содержание текста;  находить  средства
выразительности:  сравнение,  олицетворение,  метафору,  эпитет,  определяющие  отношение
автора к герою, событию без использования терминологии.
•  использовать  различные  формы  интерпретации  содержания  текстов  (формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся
в нём информацию, но и на жанр, структуру,  язык; пояснять прямое и переносное значение
слова,  его многозначность с опорой на контекст,  целенаправленно пополнять на этой основе
свой  активный  словарный  запас;  устанавливать  связи,  отношения,  не  высказанные  в  тексте
напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки
героев, соотнося их с содержанием текста);
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами;
•  передавать  содержание  прочитанного  или  прослушанного  с  учётом  специфики  научно-
познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или
выборочного);
•  участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  текста  (задавать  вопросы,
высказывать  и  обосновывать  собственное  мнение,  соблюдать  правила  речевого  этикета),
опираясь на текст или собственный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
• выделять не только главную, но и избыточную информацию;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
суждение;
• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;
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•  отмечать  изменения  своего  эмоционального  состояния  в  процессе  чтения  литературного
произведения;
•  оформлять  свою  мысль  в  монологическое  речевое  высказывание  небольшого  объёма
(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме
или отвечая на вопрос;
•  высказывать  эстетическое  и  нравственно-этическое  суждение  и  подтверждать  высказанное
суждение примерами из текста;
• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.
Круг детского чтения
Выпускник научится:
•  ориентироваться  в  книге  по  названию,  оглавлению,  отличать  сборник  произведений  от
авторской книги;
•  самостоятельно  и  целенаправленно  осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  по  заданной
тематике, по собственному желанию;
•  составлять  краткую  аннотацию  (автор,  название,  тема  книги,  рекомендации  к  чтению)  на
литературное произведение по заданному образцу;
•  пользоваться  алфавитным  каталогом,  самостоятельно  пользоваться  соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
•  ориентироваться  в  мире  детской  литературы  на  основе  знакомства  с  выдающимися
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;
•  определять  предпочтительный  круг  чтения,  исходя  из  собственных  интересов  и
познавательных потребностей;
• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.
 Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
•  сравнивать,  сопоставлять  художественные  произведения  разных  жанров,  выделяя  два-три
существенных  признака  (отличать  прозаический  текст  от  стихотворного;  распознавать
особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
•  сравнивать,  сопоставлять  различные  виды  текстов,  используя  ряд  литературоведческих
понятий  (фольклорная  и  авторская  литература,  структура  текста,  герой,  автор)  и  средств
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);
•  создавать  прозаический  или  поэтический  текст  по  аналогии  на  основе  авторского  текста,
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
 Творческая деятельность
Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом:
восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.
Выпускник получит возможность научиться:
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
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• создавать иллюстрации по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ
на вопрос; описание – характеристика героя).

Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у

обучающихся  будут  сформированы  первоначальные  представления  о  роли  и  значимости
иностранного языка в  жизни современного человека и поликультурного мира.  Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения,  как  нового  инструмента  познания  мира  и  культуры  других  народов,  осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.

Начальное  общее  иноязычное  образование  позволит  сформировать  у  обучающихся
способность  в  элементарной форме представлять  на  иностранном языке родную культуру в
письменной  и  устной  формах  общения  с  зарубежными  сверстниками,  в  том  числе  с
использованием средств телекоммуникации.

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся:
• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность  общаться  с  носителями  изучаемого  иностранного  языка  в  устной  (говорение  и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей
и  потребностей  обучающихся  ступени  начального  общего  образования;  расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его
некоторых отличиях от родного языка;
•  будут  заложены  основы  коммуникативной  культуры,  т.  е.  способность  ставить  и  решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнёрами;
•  сформируются  положительная  мотивация  и  устойчивый учебно-познавательный  интерес  к
предмету  «Иностранный  язык»,  а  также  необходимые  универсальные  учебные  действия  и
специальные  учебные  умения,  что  заложит  основу  успешной  учебной  деятельности  по
овладению иностранным языком на следующей ступени образования.
 Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении),
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
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•  понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при  непосредственном  общении  и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений,
рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
•  использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух  текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение
Выпускник научится:
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
•  читать  вслух  небольшой текст,  построенный на  изученном языковом материале,  соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
•  читать  про себя  и  понимать  содержание  небольшого  текста,  построенного  в  основном на
изученном языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание
текста.
Письмо
Выпускник научится:
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
•  писать поздравительную открытку к  Новому году,  Рождеству,  дню рождения (с  опорой на
образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
•  правильно  оформлять  конверт,  сервисные поля в  системе  электронной почты (адрес,  тема
сообщения).
 Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
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•  использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и
обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
•  различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове,фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
•  корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
•  узнавать  в  письменном  и  устном  тексте  изученные  лексические  единицы,  в  том  числе
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
•  употреблять  в  процессе  общения  активную  лексику  в  соответствии  с  коммуникативной
задачей;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
•  опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования  (интернациональные  и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
•  распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  речи:  существительные  с
определённым/неопределённым/нулевым  артиклем,  существительные  в  единственном  и
множественном  числе;  глагол-связку  tobe;  глаголы  в  Present,Past,  FutureSimple;  модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные
в  положительной,  сравнительной  и  превосходной  степени;  количественные  (до  100)  и
порядковые  (до  30)  числительные;  наиболее  употребительные  предлоги  для  выражения
временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’sinteresting), предложения
с конструкцией thereis/thereare;
•  оперировать  в  речи  неопределёнными  местоимениями  some,  any (некоторые  случаи
употребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
•  оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);
наречиями степени (much, little, very);
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•  распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определённым  признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

Математика
В  результате  изучения  курса  математики  обучающиеся  на  ступени  начального  общего
образования:
•  научатся  использовать  начальные  математические  знания  для  описания  окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
•  овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
•  научатся  применять  математические  знания  и  представления  для  решения  учебных  задач,
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
•  получат представление о числе как результате счёта  и измерения,  о  десятичном принципе
записи  чисел;  научатся  выполнять  устно и  письменно  арифметические действия  с  числами;
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и
находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией
данных;  смогут  научиться  извлекать  необходимые данные из  таблиц и диаграмм,  заполнять
готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.

Числа и величины
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
•  устанавливать  закономерность  —  правило,  по  которому  составлена  числовая
последовательность,  и  составлять  последовательность  по  заданному  или  самостоятельно
выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько  единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час —
минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр
— сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
•  выбирать  единицу  для  измерения  данной  величины  (длины,  массы,  площади,  времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение
и  деление  на  однозначное,  двузначное  числа  в  пределах  10  000)  с  использованием  таблиц
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе
деления с остатком);
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•  выполнять  устно  сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  однозначных,  двузначных и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и
числом 1);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со
скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и
оценки результата действия и др.).
 Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
•  анализировать  задачу,  устанавливать  зависимость  между  величинами,  взаимосвязь  между
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи,
выбирать и объяснять выбор действий;
•  решать  учебные  задачи  и  задачи,  связанные  с  повседневной  жизнью,  арифметическим
способом (в 1—2 действия);
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
 Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
•  выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,  квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические
тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
 Геометрические величины
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
•  вычислять периметр треугольника,  прямоугольника и квадрата,  площадь прямоугольника и
квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник  получит  возможность  научиться  вычислять  периметр  многоугольника,  площадь
фигуры, составленной из прямоугольников.
 Работа с информацией
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Выпускник научится:
• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических
фигурах;
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц
и диаграмм;
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», «если…
то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
•  составлять,  записывать  и  выполнять  инструкцию  (простой  алгоритм),  план  поиска
информации;
•  распознавать  одну  и  ту  же  информацию,  представленную  в  разной  форме  (таблицы  и
диаграммы);
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с
помощью таблиц и диаграмм;
•  интерпретировать  информацию,  полученную  при  проведении  несложных  исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

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

Музыка
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В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут
сформированы  основы  музыкальной  культуры  через  эмоциональное  активное  восприятие;
развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
воспитаны нравственные и эстетические чувства:  любовь к Родине,  гордость  за достижения
отечественного  и  мирового  музыкального  искусства,  уважение  к  истории  и  духовным
традициям  России,  музыкальной  культуре  её  народов;  начнут  развиваться  образное  и
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-
творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально
выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения,
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. 
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
•  воспринимать  музыку  различных  жанров,  размышлять  о  музыкальных  произведениях  как
способе  выражения  чувств  и  мыслей  человека,  эмоционально,  эстетически  откликаться  на
искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально-творческой
деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве,
в  многообразии  музыкального  фольклора  России,  в  том  числе  родного  края,  сопоставлять
различные образцы народной и профессиональной музыки,  ценить  отечественные народные
музыкальные традиции;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские
замыслы в различных видах деятельности;
•  организовывать  культурный досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую  деятельность,
музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
•  соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации,  узнавать  характерные  черты
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности на основе полученных знаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения
музыки;
•  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
•  реализовывать  собственные  творческие  замыслы  в  различных  видах  музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
•  использовать  систему  графических  знаков  для  ориентации  в  нотном  письме  при  пении
простейших мелодий;
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•  владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  и  участвовать  в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
•  исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров  (пение,  драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);
•  определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в  звучании  различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
•  оценивать  и  соотносить  музыкальный язык народного и  профессионального музыкального
творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры
и  проявлять  инициативу в  выборе  образцов  профессионального  и  музыкально-поэтического
творчества народов мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно"массовых мероприятий,
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности
(пение,  инструментальное  музицирование,  драматизация  и  др.),  собирать  музыкальные
коллекции (фонотека, видеотека).

 Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у
обучающихся:
•  будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  представление  о  специфике
изобразительного  искусства,  потребность  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие
способности,  эстетические чувства,  формироваться  основы анализа  произведения  искусства;
будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и
художественный вкус;
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать
и  выстраивать  на  основе  традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов,
воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству,
миру в  целом; устойчивое представление о добре и зле,  должном и недопустимом, которые
станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания
и  поддержания  нравственных  устоев,  нашедших  отражение  и  оценку  в  искусстве,  любви,
взаимопомощи,  уважении  к  родителям,  заботе  о  младших  и  старших,  ответственности  за
другого человека;
• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и
художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей,
форм  культурно-исторической,  социальной  и  духовной  жизни  родного  края,  наполнятся
конкретным содержанием понятия «Отечество»,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом»,
разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской
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Федерации,  зародится  целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
•  будут  заложены основы российской гражданской идентичности,  чувства  сопричастности и
гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  появится  осознание  своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
 Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
•  различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись,  скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой  деятельности,  используя  различные  художественные  материалы  и
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение
к ним средствами художественного образного языка;
•  узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  шедевры  своего
национального,  российского  и  мирового  искусства,  изображающие  природу,  человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных
явлений;
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего
региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
•  воспринимать  произведения  изобразительного  искусства,  участвовать  в  обсуждении  их
содержания  и  выразительных  средств,  различать  сюжет  и  содержание  в  знакомых
произведениях;
• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура
и т. д. в природе, на улице, в быту);
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм,
линию,  цвет,  объём,  фактуру;  различные  художественные  материалы  для  воплощения
собственного художественно-творческого замысла;
•  различать  основные  и  составные,  тёплые  и  холодные цвета;  изменять  их  эмоциональную
напряжённость  с  помощью  смешивания  с  белой  и  чёрной  красками;  использовать  их  для
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
•  создавать  средствами живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства
образ  человека:  передавать  на  плоскости  и  в  объёме  пропорции  лица,  фигуры;  передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
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•  наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  пространственную  форму предмета;
изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для  создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические,  растительные узоры для украшения
своих  изделий  и  предметов  быта;  использовать  ритм  и  стилизацию  форм  для  создания
орнамента;  передавать  в  собственной  художественно-творческой  деятельности  специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).
Выпускник получит возможность научиться:
•  пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,  скульптуры,
декоративно-прикладного  искусства,  художественного  конструирования  в  собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния,
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать
новые  образы  природы,  человека,  фантастического  существа  и  построек  средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой
деятельности;
•  выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной  выразительности  для
создания  образов  природы,  человека,  явлений  и  передачи  своего  отношения  к  ним;  решать
художественные  задачи  (передавать  характер  и  намерения  объекта  —  природы,  человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё
отношение  к  качествам  данного  объекта)  с  опорой  на  правила  перспективы,  цветоведения,
усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
•  видеть,  чувствовать  и  изображать  красоту  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,
предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в
разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
•  изображать  многофигурные  композиции  на  значимые  жизненные  темы  и  участвовать  в
коллективных работах на эти темы.

Технология
В  результате  изучения  курса  «Технологии»  обучающиеся  на  ступени  начального  общего
образования:
•  получат  начальные  представления  о  материальной  культуре  как  продукте  творческой
предметно-преобразующей  деятельности  человека,  о  предметном  мире  как  основной  среде
обитания  современного  человека,  о  гармонической  взаимосвязи  предметного  мира  с  миром
природы,  об  отражении  в  предметах  материальной  среды  нравственно-эстетического  и
социально-исторического  опыта  человечества;  о  ценности  предшествующих  культур  и
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необходимости  бережного  отношения  к  ним  в  целях  сохранения  и  развития  культурных
традиций;
• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
•  получат  общее  представление  о  мире  профессий,  их  социальном  значении,  истории
возникновения и развития;
• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям,
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных
промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и
описывать их особенности;
•  понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира:  соответствие  изделия
обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическую  выразительность  -  и
руководствоваться ими в практической деятельности;
•  планировать  и  выполнять  практическое  задание  (практическую  работу)  с  опорой  на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том
числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
•  понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять  под  руководством  учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути
его  реализации,  воплощать  его  в  продукте,  демонстрировать  готовый  продукт  (изделия,
комплексные работы, социальные услуги).
 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
•  на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах,  свойствах,
происхождении,  практическом  применении  в  жизни  осознанно  подбирать  доступные  в
обработке  материалы  для  изделий  по  декоративно-художественным  и  конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
•  отбирать  и  выполнять  в  зависимости  от  свойств  освоенных  материалов  оптимальные  и
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении
из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
•  выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать
их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
•  отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую  последовательность  реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
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•  прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно  комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной
задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
•  анализировать  устройство  изделия:  выделять  детали,  их  форму,  определять  взаимное
расположение, виды соединения деталей;
•  решать  простейшие  задачи  конструктивного  характера  по  изменению  вида  и  способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие
доступные и сходные по сложности задачи;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их развёрток;
•  создавать  мысленный образ  конструкции с  целью решения  определённой конструкторской
задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот
образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
•  соблюдать  безопасные  приёмы  труда,  пользоваться  персональным  компьютером  для
воспроизведения  и  поиска  необходимой  информации  в  ресурсе  компьютера,  для  решения
доступных конструкторско-технологических задач;
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать,
читать информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и
презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
•  пользоваться  доступными  приёмами  работы  с  готовой  текстовой,  визуальной,  звуковой
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения,
хранения, переработки.

Физическая  культура  (для  обучающихся,  не  имеющих  противопоказаний  для  занятий
физической культурой или существенных ограничений по нагрузке.)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
•  начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья,
физического  развития  и  физической подготовленности,  для  трудовой деятельности,  военной
практики;
•  начнут  осознанно  использовать  знания,  полученные  в  курсе  «Физическая  культура»,  при
планировании  и  соблюдении  режима  дня,  выполнении  физических  упражнений  и  во  время
подвижных игр на досуге;
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем
дыхания  и  кровообращения,  поймут  необходимость  и  смысл  проведения  простейших
закаливающих процедур.
 Знания о физической культуре
Выпускник научится:
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•  ориентироваться  в  понятиях «физическая  культура»,  «режим дня»;  характеризовать роль и
значение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и  физкультпауз,  уроков  физической  культуры,
закаливания,  прогулок на свежем воздухе,  подвижных игр,  занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных систем организма;
•  раскрывать  на  примерах  (из  истории,  в  том  числе  родного  края,  или  из  личного  опыта)
положительное  влияние  занятий  физической  культурой  на  физическое,  личностное  и
социальное развитие;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;
•  организовывать  места  занятий  физическими  упражнениями  и  подвижными играми  (как  в
помещении,  так  и  на  открытом  воздухе),  соблюдать  правила  поведения  и  предупреждения
травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
•  характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в  сохранении  и  укреплении  здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности,
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
•  отбирать  и  выполнять  комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток  в
соответствии с изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом
воздухе  и  в  помещении  (спортивном  зале  и  местах  рекреации),  соблюдать  правила
взаимодействия с игроками;
• измерять показатели физического развития (рост, масса)
и  физической  подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  вести
систематические наблюдения за их динамикой
Выпускник получит возможность научиться:
•  вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями  режима  дня,  комплексов  утренней
гимнастики,  физкультминуток,  общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов  наблюдений  за  динамикой  основных  показателей  физического  развития  и
физической подготовленности;
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию
физических качеств;
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
 Физическое совершенствование
Выпускник научится:
•  выполнять  упражнения  по  коррекции  и  профилактике  нарушения  зрения  и  осанки,
упражнения  на  развитие  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  координации,
гибкости);  оценивать  величину  нагрузки  (большая,  средняя,  малая)  по  частоте  пульса  (с
помощью специальной таблицы);
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных
физических качеств;
• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
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•  выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах  (низкие  перекладина  и
брусья, напольное гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и
объёма);
•  выполнять  игровые  действия  и  упражнения  из  подвижных  игр  разной  функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• плавать, в том числе спортивными способами.

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования в образовательном учреждении разработана система
оценки,  ориентированная  на  выявление  и  оценку образовательных достижений,  учащихся  с
целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся
разработано на основании Федерального закона № 273-ФЗ от 29 12.2012 «Об образовании в
Российской  Федерации»,  Правил  осуществления  контроля  и  надзора  в  сфере  образования,
Федерального  государственного  стандарта  начального  общего  образования,  устава
образовательного учреждения.

Система  оценок,  форм  и  порядка  промежуточной  аттестации  обучающихся  начальной
школы  направлена  на  реализацию  требований  ФГОС  НОО.  Оценка  отражает  уровень
достижения поставленных целей.

Промежуточная  аттестация  –  форма  контроля,  определяющая  успешность  обучения  в
течение  всего  учебного  года  и  подведение  итогов  за  контролируемый  период  (урок,  серия
уроков по теме,  четверть,  полугодие,  год)  в виде стартового,  текущего,  рубежного,  годового
контроля предметных знаний, умений и навыков обучающихся и метапредметных результатов.

Метапредметные  результаты  включают  совокупность  регулятивных,  познавательных  и
коммуникативных  универсальных  учебных  действий.  Основной  формой  оценки
метапредметных  результатов  является  интегрированная  (комплексная)  контрольная  работа.
Контроль и оценка метапредметных результатов предусматривают выявление индивидуальной
динамики учебных достижений обучающихся.

Оценка личностных результатов обучающихся начальной школы осуществляется только в
ходе внешних мониторинговых процедур или по запросу родителей (законных представителей)
обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при
согласии родителей (законных представителей).

Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промежуточной аттестации
обучающихся являются:

- критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС НОО требованиях к оценке
планируемых  результатов.  Критерии  вырабатываются  на  уроке  учителем  совместно  с
обучающимися, ими являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку;
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-  уровневый характер оценки,  заключающийся в разработке средств контроля с  учётом
базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов;

- суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов;
-  приоритетность  самооценки  обучающегося,  которая  должна  предшествовать  оценке

учителя.  Для  формирования  адекватной  самооценки  может  применяться  сравнение  двух
самооценок  учащихся  –  прогностической  (оценка  предстоящей  работы)  и  ретроспективной
(оценка выполненной работы);

- гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов;
-  адресное информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о

целях, содержании, формах и методах оценки.
-  стартовая  работа  (проводится  в  начале  сентября)  позволяет  определить  актуальный

уровень  знаний,  необходимый  для  продолжения  обучения.  Стартовые  работы  проводятся,
начиная  со  второго  года  обучения.  Результаты  стартовой  работы  фиксируются  учителем  в
специальной  тетради  для  учёта  в  работе,  оценка  результатов  в  классном  журнале  не
фиксируется  и  не  учитываются при  выставлении оценки за  четверть.  Материалы стартовых
диагностик включаются в состав портфолио обучающегося;

- текущая осуществляется поурочно. Цель: контроль предметных знаний и универсальных
учебных действий по результатам урока;

- рубежная (тематическая, четвертная, полугодовая); осуществляется по итогам изучения
темы, раздела, курса, четверти. Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по
ранее  изученной  теме,  в  ходе  изучения  следующей  темы.  Результаты  проверочной  работы
заносятся учителем в классный журнал и учитываются при выставлении оценки за четверть.
Цель:  контроль  предметных  знаний  и  метапредметных  результатов  темы,  раздела,  курса,
четверти;

- годовая предполагает комплексную проверку образовательных результатов, в том числе и
метапредметных, в конце учебного года. Итоговые годовые контрольные работы проводятся по
математике и русскому языку в конце апреля – начале мая и включают требования ключевых
тем  учебного  периода.  Результаты  проверки  фиксируются  учителем  в  классном  журнале  и
учитываются при выставлении оценки за год;

-  стандартизированные  письменные  и  устные  работы проводятся  по  концу четверти  и
включают  проверку  сформированности  предметных  результатов.  Оценка  предметных
результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по
отдельным предметам;

-  проекты  разрабатываются  и  защищаются  учащимися  по  одному  или  нескольким
предметам.  Оценка  за  проект  выставляется  в  журнал.  За  интегрированный  проект  оценка
выставляется  на  специальной  странице  там,  где  выставляется  оценка  за  интегрированную
контрольную работу;

- практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом.
При выполнении практической работы в процессе изучения темы могут оцениваться лишь

некоторые критерии её выполнения;
- творческие работы выполняются в соответствии с учебно - тематическим планом.
Количество  творческих  работ  по  каждому  предмету  определено  в  рабочей  программе

учителя. Оценки выставляются в журнал;
- интегрированная контрольная работа проводится в конце учебного года и проверяет
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 уровень  сформированности  у  обучающегося  универсальных  учебных  действий.  Оценка  за
интегрированную  контрольную  работу  фиксируется  учителем,  выставляется  в  классном
журнале и учитывается при оценке за год.

Основными функциями оценки являются:
- мотивационная – поощряет образовательную деятельность обучающегося и стимулирует

ее продолжение;
-  диагностическая  – указывает на  причины тех или иных образовательных результатов

обучающегося;
-  воспитательная  –  формирует  самосознание  и  адекватную  самооценку  учебной

деятельности обучающегося;
- информационная – свидетельствует о степени успешности обучающегося в достижении

образовательных  стандартов,  овладении  знаниями,  умениями  и  способами  деятельности,
развитии способностей, личностных образовательных приращениях.

Контроль и оценка планируемых результатов обучения.
Основным  показателем  развития  обучающихся  является  уровень  сформированности

предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов.  Метапредметные  результаты
включают  совокупность  регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  универсальных
учебных действий.

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

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном
соответствии  с  требованиями  Стандарта  не  подлежат  итоговой  оценке.  Их  оценка
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.

Динамика обучения и развития учащихся фиксируется учителем совместно с классным
руководителем  и  школьным  психологом  на  основе  итоговых  контрольных  работ,
диагностических заданий, проводимых в конце учебного года.

Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает выявление индивидуальной
динамики учебных достижений обучающихся.

Критериями  контроля  являются  требования  к  планируемым  результатам  стандарта,
целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку.

Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные учебные действия.
Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные методы и

формы, взаимно дополняющие друг друга:
- стартовые диагностические работы на начало учебного года
- стандартизированные письменные и устные работы
- интегрированные контрольные работы
- тематические проверочные (контрольные) работы
- проекты
- практические работы
- творческие работы
- диагностические задания
- самоанализ и самооценка
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Порядок промежуточной аттестации обучающихся.
 Содержанием промежуточной годовой аттестации являются две стандартизированные

контрольные работы:  по математике и  русскому языку и  одна интегрированная контрольная
работа.

Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в мае руководителем
учреждения  (директором,  заместителем  директора  или  школьным  психологом)  и  имеет  не
персонифицированный характер.

В  первом  классе  текущие  оценки  осуществляются  в  форме  словесных  качественных
оценок на критериальной основе, «волшебных линеечек», «лесенок успеха», «значков «+», «-»,
«?». Использование данных форм оценивания осуществляется в соответствии с методическим
письмом  Министерства  образования  от  03.06.2003  №  13-51-120/13  «О  системе  оценивания
учебных  достижений  младших  школьников  в  условиях  безотметочного  обучения  в
общеобразовательных учреждениях».

Со  второго  класса  используется  текущая  оценка  в  виде  отметок  «5»,  «4»,  «3»,  «2»  и
текущая оценка в форме словесных качественных оценок на критериальной основе; в форме
письменных заключений учителя по итогам проверки домашнего задания или самостоятельной
работы в соответствии с критериями, в форме «волшебных линеек», значков «+», «-», «?».

Текущая  оценка  по  результатам  урока  в  виде  отметки  выставляется  в  журнал  и
учитывается при оценивании за четверть. Оценки за тематические проверочные (контрольные)
работы, за стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие
работы,  практические  работы выставляются  в  журнал  в  виде отметок  «5»,  «4»,  «3»,  «2» (в
зависимости  от  процента,  который  высчитывается  от  максимального  балла  выполнения
контрольной  работы);  в  виде  процентов  выполнения  объема  работы  оценка  фиксируется  в
специальной тетради учителя с целью отслеживания динамики образовательных достижений
каждого обучающегося.

Количество тематических,  проектных работ и итоговых работ установлено по каждому
предмету в соответствии с рекомендациями к программам учебно-методического комплекта, по
которому работает гимназия.

Оценочные шкалы.
Успешность освоения учебных программ, обучающихся 2-4 классов оценивается в форме

бальной отметки «5»,  «4»,  «3»,  «2».  В личном деле выставляется  отметка  по пятибалльной
шкале.

Перевод в пятибалльную шкалу осуществляется по соответствующей схеме.

Качество освоения
программы

Уровень достижений Отметка в 5 балльной шкале

90-100% высокий «5»
66 -89% повышенный «4»
50 -65 % средний «3»
меньше 50% ниже среднего «2»

В журнале ставится отметка в пятибалльной шкале.
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По  итогам  четверти,  начиная  со  второго  класса,  в  журнал  выставляется  отметка  в
пятибалльной шкале, в зависимости от процента освоения образовательной программы.

Он  вычисляется,  исходя  из  нахождения  среднего  значения  результатов  выполнения
тематических, творческих и итоговых работ.

Итоговая оценка по предметам вычисляется в процентах, исходя из нахождения среднего
значения  результатов  учебных  четвертей  и  результатов  итоговых  контрольных  работ,
переводится в отметку в пятибалльной шкале и выставляется в журнал.

Объект и содержание оценки
Основным  объектом  системы  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой

выступают  планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы начального общего образования.

Оцениваются  результаты-предметные,  метапредметные  и  личностные.  Результаты
обучающегося  -это  действия  (умения)  по  использованию  знаний  в  ходе  решения  задач
(личностных,  метапредметных,  предметных).  Отдельные  действия,  прежде  всего  успешные,
достойны  оценки  (словесной  характеристики),  а  решение  полноценной  задачи  –  оценки  и
отметки  (знака  фиксации  в  определённой  системе).  Результаты  учителя  (образовательного
учреждения) – это разница между результатами обучающихся (личностными, метапредметными
и  предметными)  в  начале  обучения  (входная  диагностика)  и  в  конце  обучения  (выходная
диагностика).  Прирост  результатов  означает,  что  учителю  в  целом  удалось  создать
образовательную среду, обеспечивающую развитие обучающихся. 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания
Критерии, по которым может происходить оценивание того или иного вида деятельности

обучающегося, зависит от тех целей и задач, которые ставит перед собой учитель, и тех задач,
которые ставит перед собой обучающийся. 

Все  умения  можно  условно  разделить  на  5  групп:  учебно-логические,  учебно-
коммуникативные,  учебно-организационные,  учебно-управленческие  и  учебно-
информационные.

Учебно-информационные:
· умение самостоятельно готовиться к уроку;
· умение включаться в работу, умение сосредоточиться на содержании урока и сохранить 
внимание до его завершения;
· оформление и ведение тетрадей и т. д.
Учебно-коммуникативные:
· умение распределять роли в процессе совместной учебной деятельности;
· умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия;
· умение поддержать и продолжить мысль собеседника;
· умение слушать друг друга;
· умение работать в группах сменного состава;
· умение задавать вопросы в ходе урока;
· умение участвовать в учебном диалоге и т.д.
Учебно-логические:
· умение оценить эффективность работы группы и свою работу по заданным критериям;
· умение действовать по аналогии;
· умение соотнести цель и результат;
· умение выделять главное;
· умение делать обобщение, вывод;
· умение предоставить информацию графически;
· умение давать определение понятия по существенным признакам, опираясь на модель и др.
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Учебно-информационные:
· умение давать полный или краткий ответ;
· умение отвечать на вопрос по существу;
· умение пересказывать учебную информацию;
· умение работать самостоятельно с дополнительной литературой и т. д.
Учебно-управленческие умения:
· умение определять учебную задачу;
· умение сравнивать полученный результат с учебной задачей;
· умение оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников;
· умение определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать их 
причину;
· умение планировать свои дальнейшие действия по устранению недочетов

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные
задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению
знаний  и  умений,  предполагающие  создание  обучающимся   в  ходе  решения  своего
информационного  продукта:  вывода,  оценки  и  т.п.  Помимо  привычных  предметных
контрольных работ теперь проводятся  метапредметные диагностические работы, составленные
из компетентностных заданий, требующих от  обучающегося  не только познавательных, но и
регулятивных и коммуникативных действий. 

Диагностика  результатов  личностного  развития  проводится  в  разных  формах
(диагностическая  работа,  результаты наблюдения и т.д.).  В любом случае такая диагностика
предполагает  проявление  обучающимся  качеств  своей  личности:  оценки  поступков,
обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это
сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют
проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Иными словами,
работы, выполняемые обучающимися, как правило, не должны подписываться, и таблицы, где
собираются эти данные, должны показывать результаты только по классу или гимназии в целом,
но не по каждому конкретному обучающемуся. 

Таким  образом,  оценка  метапредметных  результатов  может  проводиться  в  ходе
различных  процедур.  Например,  в  итоговые  проверочные  работы  по  предметам  или  в
комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или
опосредованную)  сформированности  большинства  познавательных  учебных  действий  и
навыков  работы  с  информацией,  а  также  опосредованную  оценку  сформированности  ряда
коммуникативных и регулятивных действий.

Формы представления результатов
Привычная форма письменной контрольной работы дополняется такими новым формами

контроля результатов, как: 
· целенаправленное  наблюдение  (фиксация  проявляемых  обучающимся  действий  и

качеств по заданным параметрам);
· самооценка  ученика  по  принятым  формам  (например,  лист  с  вопросами  по

саморефлексии конкретной деятельности);
· результаты учебных проектов;
· результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений обучающихся.
Все  средства,  формы  и  методы  должны  обеспечить  главное  –  комплексную  оценку

результатов.  Помещаемые  в  таблицах  оценки  и  отметки  нужны  не  сами  по  себе,  не  для
«официальной отчётности», а для принятия решений по педагогической помощи и поддержке
каждого обучающегося в том, что ему необходимо на данном этапе его развития. 

Условия и границы применения системы оценки
При  введении  системы  оценки  образовательных  результатов  устанавливаются  чёткие

границы и условия: 
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 постепенное внедрение: от простого к сложному; 
 понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде,

она будет развиваться и дополняться по ходу ее внедрения; 
 сокращение до минимума «отчётных документов» и сроков их обязательного заполнения

учителем для чего используются средства: 
-  обучение  обучающихся способам оценивания и  фиксации своих  результатов  при контроле
учителя; 
- внедрение новых форм отчёта одновременно с компьютеризацией этого процесса, с переводом
большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу. 

 ориентир только на поддержание успешности и мотивации обучающегося
 обеспечение  личной  психологической  безопасности  обучающегося:  образовательные

результаты конкретного обучающегося сравнивать только с его же предыдущими показателями,
но  не  с  показателями  других  обучающихся.  Каждый  обучающийся  имеет  право  на
индивидуальную  образовательную  траекторию  –  на  свой  темп  освоения  материала,  на
выбранный уровень притязаний.

 
Сочетание внутренней и внешней оценки

Основной  механизм  обеспечения  качества  образования  посредством  системы  оценки
состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной
базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в
себя  две  согласованные  между  собой  системы  оценок:  внешнюю  оценку  (или  оценку,
осуществляемую внешними по отношению к лицею службами),  и  внутреннюю оценку (или
оценку, осуществляемую самим лицеем — обучающимися, педагогами, администрацией). При
этом именно внешняя оценка задает общее понимание того,  что подлежит оценке;  как  — в
каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы
следует (или допустимо) считать верными и т.д.

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе,  что и
внешняя  —  на  основе  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования.

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке,
позволяет  сделать  её  более  надежной,  способствует  упрощению  различных аттестационных
процедур.  В  частности,  становится  возможным использовать  накопленную  в  ходе  текущего
образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений,
для  итоговой  оценки  выпускников,  для  оценки  динамики  индивидуальных  образовательных
достижений обучающихся. 

Система  оценки  выполняет  свою  функцию  ориентации  образовательного  процесса  на
достижение значимых для  личности,  общества  и  государства  результатов  образования через
вовлечение  педагогов  в  осознанную  текущую  оценочную  деятельность,  согласованную  с
внешней оценкой.

Накопительная система оценки индивидуальных достижений
Портфель  достижений  как  инструмент  оценки  динамики  индивидуальных

образовательных достижений
Одним  из  наиболее  адекватных  инструментов  для  оценки  динамики  образовательных

достижений служит портфель достижений обучающегося.
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
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•  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.

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.
При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки,
например, при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.

В портфель достижений обучающихся ступени начального общего образования, который
используется  для  оценки  достижения  планируемых  результатов  начального  общего
образования, включаются следующие материалы:

 Выборки детских  работ — формальных и  творческих,  выполненных в  ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам,  а  также  в  ходе  посещаемых
обучающимися занятий по внеурочной деятельности, реализуемых в рамках образовательной
программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей,  так и
программы дополнительного образования).

Обязательной  составляющей  портфеля  достижений  являются  материалы  стартовой
диагностики,  промежуточных  и  итоговых  стандартизированных  работ  по  отдельным
предметам.

Остальные  работы  должны  быть  подобраны  так,  чтобы  их  совокупность
демонстрировала  нарастающие  успешность,  объём  и  глубину  знаний,  достижение  более
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
•  по  русскому  и  литературному  чтению,  иностранному  языку  —  диктанты  и  изложения,
сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и
диалогических высказываний, «дневники
читателя», иллюстрированные «авторские» работы обучающихся, 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  счёта,  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.;
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•  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.

 Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы
и листы наблюдений и т. п.)  за процессом овладения универсальными учебными действиями,
которые ведут учителя начальных классов (выступающие в роли учителя-предметника, и в роли
классного руководителя), школьный психолог.

 Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  в  рамках
внеучебной  (школьной  и  внешкольной)  и  досуговой  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  образовательной  программы
начального общего образования.

 Анализ,  интерпретация  и  оценка  отдельных  составляющих  и  портфеля
достижений  в  целом  ведутся  с  позиций  достижения  планируемых  результатов  с  учётом
основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте.
Оценка  как  отдельных  составляющих,  так  и  портфеля  достижений  в  целом  ведётся  на
критериальной основе.

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.

Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения Образовательной
программы

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  предполагает  комплексный
подход  к  оценке  результатов  образования,  позволяющий  вести  оценку  достижения
обучающимися  всех  трёх  групп  результатов  образования:  личностных,  метапредметных и
предметных (использование  наряду  со  стандартизированными  письменными  или  устными
работами  таких  форм  и  методов  оценки,  как  проекты,  практические  работы,  творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.

Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов начального образования является:

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
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 ориентация  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;

 сформированность  основ  гражданской идентичности — чувства  гордости  за  свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю,
осознания  своей  национальности,  уважения  культуры  и  традиций  народов  России  и  мира,
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

 сформированность самооценки,  включая осознание своих возможностей в  учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

 сформированность 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;

 знание  моральных  норм  и  сформированность  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.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:
1) в  ходе  внешних  неперсонифицированных  мониторинговых  исследований

специалистами, не работающими в образовательном учреждении и обладающими необходимой
компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;

2) в  рамках  системывнутренней  оценки (ограниченная  оценка  сформированности
отдельных личностных результатов):

—  оценка  личностного  прогресса  в  форме  портфеля  достижений  (или  других  форм
накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении);

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о
поступках  и  действиях  людей  (по  ответам  на  задания  по  русскому  языку,  литературному
чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры);

—  психологическая  диагностика  (проводится  по  запросу  родителей  или  педагогов  и
администрации при согласии родителей). 

Оценка метапредметных результатов
Оценка  метапредметных  результатов  предполагает  оценку  универсальных  учебных

действий, учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и
управление ею. 

Достижение метапредметных результатов  обеспечивается  за  счёт  основных компонентов
образовательного  процесса  —  учебных  предметов,  представленных  в  обязательной  части
учебного плана.

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов  на  ступени  начального
общего образования строится вокруг умения учиться. 

В  качестве  содержательной  и  критериальной  базы  оценки  выступают  планируемые
регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения:
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Оценка предметных результатов
Объектом  оценки  предметных  результатов  является  освоение  учащимися  предметных

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
В  качестве  содержательной  и  критериальной  базы  оценки  выступают  планируемые

предметные результаты.
Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
В  учебном  процессе  для  выявления  причин  затруднения  в  освоении  предметных

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения предметных
результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.

Для  контроля  и  учёта  достижений  обучающихся  используются  следующие  формы
(процедуры):

Формы контроля и учета достижений обучающихся:

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений

текущая аттестация итоговая 
аттестация
(четверть, год)

урочная 
деятельность

внеурочная 
деятельность

-устный опрос
-письменная 
самостоятельная работа
-диктанты
-контрольное списывание
-тестовые задания
-графическая работа
-изложение
-доклад
-творческая работа

-диагностическая 
контрольная 
работа 
-диктанты
-тесты
-изложение
-контроль техники
чтения

-анализ динамики 
текущей 
успеваемости

-участие в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях
-активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности

-портфолио УУД
-результаты психолого-педагогических 
исследований

1.4. Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов
Предметом  итоговой  оценки освоения  обучающимися  основной  образовательной

программы  начального  общего  образования  является  достижение  предметных  и
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения
образования. 

В  образовательном  учреждении  проводится  мониторинг  результатов  выполнения  трёх
итоговых работ – по русскому языку,  математике и комплексной работы на межпредметной
основе.   

Основным  инструментом  итоговой  оценки  выпускников  начальной  школы  являются
итоговые  комплексные  работы  –  система  заданий  различного  уровня  сложности  по
литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.

При  определении  итоговой  оценки  учитываются  результаты  накопленной  оценки,
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля
достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение опорного (базового)
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уровня  интерпретируется  как  безусловный  учебный  успех  ребенка,  как  исполнение  им
требований  стандарта.  А  оценка  индивидуальных  образовательных  достижений  ведется
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его
превышение  (повышенный  уровень).  Это  позволяет  поощрять  продвижение  учащихся,
выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.

Анализ достижений учащихся включает: 
- текущую успеваемость обучающихся;

- динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 
-  активность  и  результативность  участия  обучающихся  в  выставках,  конкурсах,

соревнованиях; 
- активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности.

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в
рамках  накопительной  системы  –  Портфеля  достижений  (или  другой,  принятой
образовательным  учреждением).  Накопительная  система  Портфель  достижений учащегося
позволяет  осуществить  оценку  динамики  индивидуальных  образовательных  достижений
ребёнка. Портфель достижений предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в
оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само-
и  взаимооценки  дают  возможность  учащимся  не  только  освоить  эффективные  средства
управления  своей  учебной  деятельностью,  но  и  способствуют  развитию  самосознания,
готовности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  позицию,  развитию  готовности  к
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.

Формами представления образовательных результатов являются:

 табель успеваемости по предметам;

 тексты  итоговых  диагностических  контрольных  работ,  диктантов  и  анализ  их
выполнения обучающимся;

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций
по устранению пробелов в обученности по предметам;

 результаты  психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих  динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД;

 Портфель достижений, в который включаются следующие материалы:
1.Выборки  детских работ  формальных и творческих, выполненных в  ходе обязательных

учебных  занятий  по  всем  изучаемым  предметам,  курсам,  блокам,  реализуемым  в  рамках
учебного плана гимназии.

Обязательными  составляющими  являются  материалы  стартовой  диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие  успешность,  объём  и  глубину  знаний,  достижение  более  высоких  уровней,
формируемых УУД.

2.Систематизированные  материалы наблюдений  (оценочные листы,  материалы и  листы
наблюдений и т.п.) за процессом овладения УУД.

3.Материалы,  характеризующие  достижения  обучающихся  в  рамках  внеучебной
(школьной и внешкольной) и  досуговой деятельности, вт.ч. результаты участия в  олимпиадах,
конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях и др.

Основное  требование,  предъявляемое  к  этим  материалам –  отражение  в  них  степени
достижения планируемых результатов освоения Программы.
Критериями оценивания являются:
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- соответствие  достигнутых  предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов
обучающихся  требованиям  к  результатам  освоения  образовательной  программы  начального
общего образования ФГОС; 

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
В образовательном учреждении используется безоценочное обучение в первых классах.

Пятибалльная система во 2-4 классах. Накопительная система оценки – Портфель достижений,
процентная  шкала  достижений  (для  метапредметных  результатов),  уровневая  система
оценивания – качественная и бинарная оценка (для предметных результатов).

Система  оценивания  в  образовательном учреждении ориентирована  на  стимулирование
стремления  обучающегося  к  объективному  контролю,  а  не  сокрытию  своего  незнания  и
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.

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,  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, причём
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий
повышенного уровня.

3) Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.

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

Педагогический  совет  образовательного  учреждения  на  основе  выводов,  сделанных  по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  и  переводе  его  на
следующую ступень общего образования.

В  случае  если  полученные  обучающимся  итоговые  оценки  не  позволяют  сделать
однозначного  вывода  о  достижении  планируемых  результатов,  решение  о  переводе  на
следующую  ступень  общего  образования  принимается  педагогическим  советом  с  учётом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях
и  особенностях  его  обучения  в  рамках  регламентированных  процедур,  устанавливаемых  на
федеральном уровне.
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Решение  о  переводе  обучающегося  на  следующую  ступень  общего  образования
принимается  одновременно  с  рассмотрением  данных  диагностик,  сведенных  в  таблицы
образовательных результатов.

Обеспечение уровневой оценки знаний по предмету и освоения УДД, позволяющий
осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 
(уровневый подход в инструментарии, в представлении результатов)

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.
Содержание  итоговой  оценки  определяется  содержанием  и  структурой  планируемых
результатов,  представленных  в  обобщенной  форме  во  всех  предметных  и  метапредметных
программах.
         При этом важно оценить, может ли выпускник применить освоенное знание или умение в
простых знакомых ситуациях, которые встречались в учебниках и на уроках, или он способен
применить данное знание и умение в новой ситуации. С помощью заданий определить уровень
достижения  планируемых  результатов:  базовый  (или  опорный)  и  повышенный  (или
функциональный).

Базовый  (опорный)  уровень достижения  планируемых  результатов  свидетельствует  об
усвоении  опорной  системы  знаний.  Оценка  достижения  этого  уровня  осуществляется  с
помощью  стандартных  задач  (заданий),  в  которых  очевиден  способ  решения.
Повышенный  (функциональный)  уровень достижения  планируемых  результатов
свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями. Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью
задач  (заданий),  в  которых  нет  явного  указания  на  способ  выполнения,  и  обучающемуся
приходится самостоятельно выбирать один из изученных способов или создавать новый способ,
объединяя  изученные  или  трансформируя  их.
Данная  информация  является  основой  для  эффективной  организации  учебного  процесса,
учитывающего  интересы  и  способности  обучающихся,  а  также  определения  направлений
оказания  помощи  обучающимся  и  выстраивания  их  образовательных  траекторий.
          Для  получения  информации  об  уровнях  подготовки  обучающихся  необходимо
использовать  в  комплексных  и  предметных  проверочных  работах  задания  разного  уровня
сложности (базового и повышенного) по каждому планируемому результату.
Поэтому  до  начала  разработки  инструментария  (отдельных  заданий  и  проверочных  работ)
учителю, администратору необходимо конкретизировать планируемые результаты, определить
их  «достижимость»  и  «измеряемость».  Указать  все  умения  и  элементы  знаний,  которыми
должны  овладеть  обучающиеся  в  процессе  обучения  и  которые  можно  измерить.  Таким
образом, в процессе операционализации уточняется содержание и критериальная база оценки.

Методические рекомендации РАО, образовательные системы, в том числе «Школа России»
и  «Школа  2100»,  предлагают  учителям,  родителям  ряд  диагностических  материалов,
позволяющих  выявить,  насколько  успешно  формируются  УУД  у  каждого  обучающегося.
Для оценки достижения планируемых результатов используются задания разного типа:

 по  форме  ответа: задания  с  закрытым ответом  (с  выбором  одного  или  нескольких
правильных ответов) или открытым ответом (с кратким или развернутым ответом);

 по уровню проверяемых знаний,  умений или способов действий: задания базового или
повышенного уровня;
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 по используемым средствам при проведении работы: задания для письменной работы
или устной беседы, практические задания;

 по форме проведения работы: задания для индивидуальной или групповой работы.

Разработка инструментария для итоговой оценки включает следующие этапы:

 планирование итоговой работы;

 разработка заданий;

 конструирование проверочной работы;

 разработка рекомендаций по оценке заданий и работы в целом;

 подготовка инструкций по проведению работы.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается
систематическое  обучение  в  образовательном  учреждении,  расширяется  сфера  его
взаимодействия  с  окружающим  миром,  изменяется  социальный  статус  и  увеличивается
потребность в самовыражении.

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  ребёнка,
включающую  систему  учебных  и  познавательных  мотивов,  умения  принимать,  сохранять,
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат.

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ
на  вопрос,  что  ученик  должен  знать  (запомнить,  воспроизвести),  но  и  формирование
универсальных  учебных  действий  в  личностных,  коммуникативных,  познавательных,
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности.  Необходимо  также  распространить  общеучебные  умения  и  навыки  на
формирование ИКТ-компетентности обучающихся.

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 своё знание и незнание и др.  Способность к рефлексии — важнейшее качество,
определяющее  социальную  роль  ребёнка  как  ученика,  школьника,  направленность  на
саморазвитие.

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В
процессе  обучения  формируется  достаточно  осознанная  система  представлений  об
окружающем  мире,  о  социальных  и  межличностных  отношениях,  нравственно-этических
нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. 

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

(личностные и метапредметные результаты)
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Программа  формирования  универсальных  учебных  действий
(далее  -  УУД)  на  ступени  начального  образования  конкретизирует  требования  Стандарта  к

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы
начального  общего  образования,  дополняет  традиционное  содержание  образовательно-
воспитательных программ и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов,
дисциплин.

Программа  формирования  УУД  направлена  на  обеспечение  системно-деятельностного
подхода  и  призвана  способствовать  реализации  развивающего  потенциала  общего  среднего
образования,  развитию  системы  универсальных  учебных  действий,  выступающей  как
инвариантная  основа  образовательного  процесса  и  обеспечивающей  школьникам  умение

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем
как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных
дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

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

Программа формирования УУД для начального общего образования:
- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
-  определяет  понятие,  функции,  состав  и  характеристики  УУД  в  младшем  школьном

возрасте;
- выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов;
-  определяет  условия,  обеспечивающие  преемственность  программы  формирования  у

обучающихся  УУД  при  переходе  от  дошкольного  к  начальному  и  основному  общему
образованию.

Программа формирования УУД содержит:
1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования. 
2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД
3.  Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК.

1. Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные  ориентиры  начального  образования  конкретизируют  личностный,

социальный и государственный заказ  системы образования и  отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
-  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознания

ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,

религий; уважения истории и культуры каждого народа;
- формирование  психологических  условий  развития  общения,  сотрудничества  на

основе:
-  доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к  сотрудничеству  и

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
-  уважения  к  окружающим  -  умения  слушать  и  слышать  партнера,  признавать  право

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
- развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности на  основе  общечеловеческих

принципов и гуманизма:
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- принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и общества и стремления
следовать им;

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

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

-  развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;

-  формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности
(планированию, контролю, оценке);

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
ее самоактуализации:

-  формирование  самоуважения  и  эмоционально-  положительного  отношения  к  себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

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

    Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения
и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования
общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

Отражение связи УУД с содержанием отдельных учебных предметов в
соответствии с используемым УМК

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

Ступень начального общего образования гимназии работает в режиме 4-летнего обучения
по  учебно-методическому комплекту  «Школа  России».  В  концепции  УМК «Школа  России»
ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями
ФГОС  и  общим  представлением  о  современном  выпускнике  ступени  начального  общего
образования.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»)

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

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

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

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

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

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

Смысловые
акценты УУД

Русский язык Литературное
чтение

Математика Окружающий
мир

личностные жизненное 
само-
определение

нравственно-
этическая 
ориентация

смысло
образование

нравственно-
этическая 
ориентация

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

познавательные
общеучебные

моделирование 
(перевод 
устной речи в 
письменную)

 смысловое 
чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания

моделирование,
выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач

широкий спектр 
источников 
информации

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. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется
следующими утверждениями: УУД представляют собой целостную систему, в которой можно
выделить  взаимосвязанные  и  взаимообуславливающие  виды  действий:  коммуникативные  –
обеспечивающие  социальную  компетентность,  познавательные  –  общеучебные,  логические,
связанные с решением проблемы, личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 
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Формирование  УУД  является  целенаправленным,  системным  процессом,  который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.

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

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

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

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

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

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному

общему образованию.
Основные  проблемы  обеспечения  преемственности  связаны  с  игнорированием  задачи

целенаправленного  формирования  таких  универсальных  учебных  действий,  как
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в  двухключевых точках — в момент
поступления детей в гимназию (при переходе из дошкольного общего образования на ступень
начального  общего  образования)  и  в  период  перехода  обучающихся  на  ступень  основного
общего образования.

Исследования  готовности  детей  к  обучению  в  школе  при  переходе  от  дошкольного
общего  образования  к  начальному  общему  образованию  показали,  что  обучение  должно
рассматриваться  как  комплексное  образование,  включающее  в  себя  физическую  и
психологическую готовность.

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

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического
развития  ребёнка  7-8  лет,  которая  предполагает  сформированность  психологических
способностей  и  свойств,  обеспечивающих  принятие  ребёнком  новой  социальной  позиции
обучающегося; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством
учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных
понятий;  освоение  ребёнком новых форм кооперации и  учебного  сотрудничества  в  системе
отношений с учителем и одноклассниками.

Психологическая  готовность  к  школе  имеет  следующую  структуру:  личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
 Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность
восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Психологическая  готовность  в  сфере  воли  и  произвольности  обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением.
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Формирование  фундамента  готовности  перехода  к  обучению  на  ступени  начального
общего  образования  осуществляется  в  рамках  специфически  детских  видов  деятельности:
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и
пр.

Не  меньшее  значение  имеет  проблема  психологической  готовности  обучающихся  на
ступени начального общего образования и при переходе обучающихся на ступень основного
общего образования. Трудности такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного  отношения  к  учению,  возрастание  эмоциональной  нестабильности,  нарушения
поведения - обусловлены следующими причинами:
•  необходимостью  адаптации  обучающихся  к  новой  организации  процесса  и  содержания
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
•  совпадением  начала  кризисного  периода,  в  который  вступают  обучающиеся  ступени
начального  общего  образования,  со  сменой  ведущей  деятельности  (переориентацией
подростков  на  деятельность  общения  со  сверстниками при  сохранении значимости  учебной
деятельности);
•  недостаточной  готовностью  обучающихся  к  более  сложной  и  самостоятельной  учебной
деятельности,  связанной  с  показателями  их  интеллектуального,  личностного  развития  и
главным  образом  с  уровнем  сформированности  структурных  компонентов  учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования универсальных
учебных действий определяются, прежде всего, личностной готовностью ребенка к школьному
обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы
по методикам, предложенным в психологических пособиях.

Определение  результативности  реализации  программы  формирования  универсальных
учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при
помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от
родителей  (на  родительских  собраниях,  с  помощь организованных лицеем  социологических
опросов).  Показателями  эффективности  работы  являются  учебная  самостоятельность  в
выполнении  домашней  работы  в  ГПД  и  в  домашних  условиях,  количество  затрачиваемого
времени  на  подготовительные  и  собственно  учебные  действия,  сформированность  навыка
контроля.

Основным  методом  мониторинга реализации  программы  УУД  для  учителя  остается
метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования.

      Организация  преемственности  осуществляется  при  переходе  от  дошкольного  общего
образования  к  ступени  начального  общего  образования,  от  ступени  начального  общего
образования  к  основному  общему  образованию,  от  основного  общего  к  среднему  общему
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;
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-  целенаправленной деятельности по реализации условий,  обеспечивающих развитие УУД в
образовательном  процессе  (коммуникативные,  речевые,  регулятивные,  общепознавательные,
логические и др.).

В  таблице  «Значение  универсальных  учебных  действий  для  успешности  обучения  на
ступени  начального  общего  образования  представлены  УУД,  результаты  развития  УУД,  их
значение для обучения. 

Планируемые результаты в освоении обучающимися универсальных учебных действий
по завершении ступени начального общего образования.

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 её
реализацию (в том числе во внутреннем плане),  контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать
и  анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  — тексты,  использовать  знаково-
символические средства,  в том числе овладеют действием моделирования,  а также широким
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в  сообщениях,  важнейшими
компонентами которых являются тексты.

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.
Учитель   знает:
− важность формирования универсальных учебных действий, обучающихся;
−  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.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов

2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается

систематическое  обучение  в  образовательном  учреждении,  расширяется  сфера  его
взаимодействия  с  окружающим  миром,  изменяется  социальный  статус  и  увеличивается
потребность в самовыражении.
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Образование  в  начальной  школе  является  базой,  фундаментом  всего  последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий
(УУД), обеспечивающих умение учиться. 

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.  Необходимо  также  распространить  общеучебные  умения  и  навыки  на
формирование ИКТ-компетентности обучающихся.

Кроме  этого,  определение  в  программах  содержания  тех  знаний,  умений  и  способов
деятельности,  которые  являются  надпредметными,  т.  е.  формируются  средствами  каждого
учебного предмета, даёт 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 своё знание и незнание и др.  Способность к рефлексии — важнейшее качество,
определяющее  социальную  роль  ребёнка  как  ученика,  школьника,  направленность  на
саморазвитие.

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В
процессе  обучения  формируется  достаточно  осознанная  система  представлений  об
окружающем  мире,  о  социальных  и  межличностных  отношениях,  нравственно-этических
нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и
высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
(личностным, метапредметным, предметным).

Программа включает следующие разделы:
-  пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, ценностные

ориентиры  содержания  учебного  предмета,  место  учебного  предмета  в  учебном  плане,
результаты изучения учебного предмета;

-  основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала.
Курсивом  обозначены  темы  для  ознакомления,  способствующие  расширению  кругозора
младших  школьников.  Материал  этих  тем  не  является  обязательным  для  усвоения  (даётся
учителем,  исходя  из  уровня  подготовленности  и  познавательных  интересов  учеников)  и  не
выносится в требования, предъявляемые к учащимся;

- рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета.
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  объёме  отражено  в
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соответствующих  разделах  рабочих  программ  учебных  предметов.  Остальные  разделы
программ учебных предметов формируются с учётом региональных, состава класса,  а также
выбранного комплекта учебников.

2.2.2 Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования

2.2.2.1  Русский язык.
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок

начального  образования:  становлении  основ  гражданской  идентичности  и  мировоззрения;
формировании  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности;
духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.

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

Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  и  обеспечена  УМК  «Школа
России». 

УМК  «Школа  России»  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.

   I. Пояснительная записка
Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является

средством  общения  и  воздействия,  средством  хранения  и  усвоения  знаний,  средоточием
духовной  культуры  народа,  основной  формой  проявления  национального  и  личностного
самосознания  и,  наконец,  первоэлементом  художественной  литературы  как  словесного
искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди других
школьных предметов.

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения,
поэтому он  ориентирован  на  предмет  и  цели  обучения  русскому языку  в  основной  школе.
Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный язык в его
реальном функционировании. Цели обучения русскому языку в основной школе:

1. Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма,
слушания, говорения; 

2. Формирование элементарной лингвистической компетенции. 
Исходя из этого,  назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в

том,  чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности,  обеспечить
языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка.

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык», а
именно: 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной
картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений
науки  о  языке  (познавательная  цель);  –  формирование  коммуникативной  компетенции
(социокультурная цель).

В соответствии с этой целью ставятся задачи:
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1. Развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви
и интереса к нему,  осознания его красоты и эстетической ценности,  гордости и уважения к
языку как части русской национальной культуры; 

2. Осознание  себя  носителем  языка,  языковой  личностью,  которая  находится  в
постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

3. Формирование у детей чувства языка; 
4. Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и

познавать  его),  совершенствовать  свою  устную  и  письменную  речь,  делать  её  правильной,
точной, богатой; 

5. Сообщение  необходимых знаний и  формирование  учебно-языковых,  речевых и
правописных  умений  и  навыков,  необходимых  для  того,  чтобы  правильно,  точно  и
выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

II. Общая характеристика учебного предмета
1  класс. Азбука. Авторы: Горецкий  В.Г.,  Кирюшкин  В.А.,  Виноградская  Л.А.  и  др. 

Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.  
В  курсе  русского  языка  реализуются  следующие  сквозные  линии  развития  учащихся

средствами предмета.
Линии,  общие  с  курсом  литературного  чтения: 1)  овладение  функциональной

грамотностью  на  уровне  предмета  (извлечение,  преобразование  и  использование  текстовой
информации);  2)  овладение  техникой  чтения,  приёмами  понимания  и  анализа  текстов;  3)
овладение  умениями,  навыками  различных  видов  устной  и  письменной  речи.  Линии,
специфические для курса «Русский язык»: 4) приобретение и систематизация знаний о языке; 5)
овладение  орфографией  и  пунктуацией;  6)  раскрытие  воспитательного  потенциала  русского
языка; 7) развитие чувства языка.

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

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

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

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

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

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного
чтения. 

Систематический  курс  русского  языка  представлен  в  программе  следующими
содержательными линиями:
•  система языка (основы лингвистических знаний):  лексика,  фонетика и орфоэпия,  графика,
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
• орфография и пунктуация; 
• развитие речи. 

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

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

Важная  роль  отводится  формированию  представлений  о  грамматических  понятиях:
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий
становится  процессом  умственного  и  речевого  развития:  у  школьников  развиваются
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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  её  тип,  соотносить  орфограмму  с
определённым  правилом,  выполнять  действие  по  правилу,  осуществлять  орфографический
самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма.

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа
и синтеза (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  представлять
полученную  информацию,  а  также  создавать  новые  информационные  объекты:  сообщения,
отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ,
классную газету и др. 

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

2 класс. Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.  
В  курсе  русского  языка  реализуются  следующие  сквозные  линии  развития  учащихся

средствами предмета.
Линии, общие с курсом литературного чтения:

-овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и
использование текстовой информации);
-овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов
-овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.
Линии, специфические для курса «Русский язык»
-приобретение и систематизация знаний о языке;
-овладение орфографией и пунктуацией;
-раскрытие воспитательного потенциала русского языка;
- развитие чувства языка.

В  3-м  классе расширяется  понятие  о  предложении:  дети  знакомятся  с
повествовательными,  вопросительными  и  побудительными,  восклицательными  и
невосклицательными  предложениями,  с  их  использованием  в  разных  речевых  ситуациях;  с
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логическим ударением и его ролью в речи; учатся выделять из предложений словосочетания,
т.е. практически осваивают понятие о связи слов в предложении. Вводится понятие о главных и
второстепенных членах предложения (без дифференциации последних). Дети учатся находить в
предложениях подлежащее и сказуемое, видеть второстепенные члены предложения и понимать
их роль в речи.

Дети  знакомятся  с  однородными  членами  предложения,  с  интонацией  перечисления;
узнают, что однородными могут быть как главные члены предложения, так и второстепенные,
что связываются между собой однородные члены с помощью интонации, а также с помощью
союзов (и, а, но) или без помощи союзов. Формируется умение ставить запятые в предложениях
с однородными членами. Внимание детей обращается на смысловую роль знаков препинания:
они помогают правильно выразить мысль и понять написанное, то есть помогают письменному
общению.

В 4 классе продолжается развитие умения писать слова с орфограммами, изученными в 1-
3 классах. Рассматриваются также случаи написания слов с удвоенной буквой согласного на
стыке корня и суффикса. В связи с изучением частей речи отрабатывается умение писать слова
со следующими орфограммами:

1.  Мягкий знак после букв шипящих в существительных мужского и женского рода
типа луч, ночь;  безударные  окончания  существительных  1,  2,  3-го  склонения  (кроме
существительных на -ие,-ия, -ий, -мя);

2.  Безударные окончания имён прилагательных (кроме прилагательных с основой на
шипящий иц);

3.  Безударные окончания глаголов 1 и 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах
2-го  лица  единственного  числа  (читаешь, поешь);  окончания -о, -а в  глаголах  прошедшего
времени  женского  и  среднего  рода  (осветила, осветило); -тся – -ться в  глаголах; не с
глаголами;

4.  Раздельное написание предлогов с личными местоимениями.
Второй  аспект  в  рассмотрении  слова  в  курсе  русского  языка  начальной  школы  –  это  его
морфемный состав.  Чтобы решить одну из важнейших задач курса – формирование у детей
чувства  языка,  -  необходимо обращение к  составу слова уже  в  1  классе,  т.к.  чувство языка
связано  прежде  всего  с  пониманием  и  чутьем  к  особенностям  словообразования  и
словоизменения.

Уже  в  период  обучения  грамоте  дается  необходимый  словообразовательный  минимум:
наблюдение  над  группами  однокоренных слов  позволяет  детям  осмыслить  понятия  «корень
слова», «однокоренные слова», познакомиться с приставками и суффиксами. 

Во  2  классе дается  определение  корня,  однокоренных  слов,  суффикса,  приставки.
Систематически  проводится  наблюдение  над  однокоренными  словами,  подбор  групп
однокоренных  слов  и  выявление  признаков,  по  которым  слова  являются  однокоренными
(одинаковый  корень  и  близость  слов  по  смыслу).  Дети  знакомятся  с  определенными
суффиксами  имён  существительных: -ок-, -ик-, -тель-, -ушк-, -юшк-, -ёнок-, -онок-, -ят-, -ищ-,
их значениями, учатся видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с этими суффиксами.
Также происходит знакомство с группой приставок, сходных по написанию с предлогами: с, от,
за, на, по, про, до и др.
«Состав слова» – сквозная тема курса русского языка. При изучении всех разделов и тем в
каждом классе в качестве дополнительного задания к упражнениям предлагается наблюдение
над  однокоренными словами  и  их  значением,  задания  на  нахождение  однокоренных слов  и
корня  в  них;  суффикса,  приставки;  на  подбор  однокоренных  слов. В 1-м классе в  качестве
материала  для  обучения  чтению  предлагаются  группы  однокоренных  слов,  имена
существительные  с  наиболее  частотными  суффиксами;  однокоренные  глаголы  с  разными
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приставками. Во  2-м  классе для  анализа  предлагаются  существительные  мужского  рода  с
нулевым окончанием типа дуб – дубок, кот – котёнок, стол – столик и  т.п.,  а  для изучения
приставок  и  образования слов  с  помощью приставок –  глаголы движения  (бежал, побежал,
добежал, прибежал и т.п.).

В 3-м классе дети знакомятся  с  окончанием и его  функциями,  усваивают определение
окончания, основы слова, а также на практике постигают различие между изменением слова и
образованием новых слов.

Происходит  знакомство  с  явлением  чередования  согласных  в  корне  слова,  на  этом
материале продолжается работа с группами однокоренных слов (наблюдение над лексическим
значением однокоренных слов  с  чередованием согласных в  корне типа дорога –  дорожка –
дорожный;  подбор  однокоренных  слов).  Эта  работа  связана  с  развитием  орфографических
умений, она ведётся регулярно в течение всего учебного года.

Кроме  того,  дети  знакомятся  с  другими  суффиксами  и  приставками,  тренируются  в
образовании слов, в различении предлогов и приставок, в разборе по составу доступных слов,
знакомятся со сложными словами.

В 4-м  классе дети  продолжают  наблюдение  за  словоизменением  и  словообразованием
имён существительных, имён прилагательных, глаголов, личных местоимений, разбирают по
составу  доступные  существительные,  прилагательные,  глаголы,  тренируются  в  образовании
этих  частей  речи  с  помощью  суффиксов  и  приставок,  в  подборе  однокоренных  слов,
относящихся к  различным частям речи (бег,  бегун,  бежать; краснота,  красный,  краснеть и
т.п.).

Таким  образом,  на  протяжении  всех  лет  обучения  в  начальной  школе  у  ребёнка
формируется  чувство  языка,  чувство  слова;  создаётся  база  для  формирования
орфографической зоркости, для разви- тия орфографических умений.

Третий аспект рассмотрения слова – лексический. Он связан с называнием предметов и
явлений окружающего мира. Лексическая работа пронизывает весь курс: регулярно ведётся
наблюдение  над  значением  слов,  в  том  числе  однокоренных;  объясняются  и  уточняются
значения слов (в том числе с помощью толкового словаря). Дети наблюдают над сочетаемостью
слов, над словоупотреблением, практически знакомятся с синонимией, антонимией, омонимией,
с многозначностью, с переносным значением слова.

Четвёртый аспект рассмотрения слова – морфологический.
Морфология – самый сложный для ребёнка раздел,  так как его изучение предполагает

сформированность  определённых  мыслительных  операций,  способности  к  обобщению,  к
абстрагированию. Изучение частей речи требует знаний о составе слова и словообразовании, а
также  знаний  из  области  лексики  (значение  слова),  синтаксиса  (функционирование  слов  в
предложении).  Нужно также иметь в виду,  что морфология изучается как средство развития
мышления  детей,  представления  о  языке  как  системе  и  повышения  орфографической
грамотности.

В 1-м классе в курсе обучения грамоте и во 2-м классе дети знакомятся с группами
слов,  которые  отвечают  на  определенные  вопросы  (1) кто?  что? 2) какой?  какая?  какое?
какие?3) что делает? что делал? что сделал?), учатся ставить вопросы к словам, от слова к
слову,  узнают,  что слова,  которые отвечают на вопросы «кто? – что?», могут называть один
предмет и много предметов; частично усваивают определения частей речи.

Кроме того, выделяется группа слов, к которым нельзя задать вопрос (предлоги, союзы, а
также  слова,  которые  выражают  чувства,  но  не  называют  их  –  без  введения  термина
«междометие»).  Так постепенно у детей складывается представление о трёх группах слов в
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русском  языке  –  самостоятельных  (знаменательных),  служебных,  междометиях  –  и  об  их
функциях в речи.

В 3-м и 4-м классах части речи становятся главным предметом изучения, т.к. для этого
есть  необходимые  базовые  знания  и  умения,  накоплен  определённый  языковой  опыт  в
результате наблюдений за функционированием слов в речи.

Изучаются  сведения  об  именах  существительных,  именах  прилагательных,  глаголах  и
личных  местоимениях,  об  их  роли  в  предложении.  Параллельно  вводятся  соответствующие
орфограммы и сведения об отдельных особенностях словообразования и словоизменения этих
частей речи.

При  изучении  частей  речи  особое  внимание  уделяется  наблюдению  за  их  ролью  в
предложении,  тексте,  за  особенностями  употребления  существительных,  прилагательных,
глаголов и личных местоимений, синонимией и антонимией; а также упражнениям в подборе
синонимов и антонимов, тематических групп слов.

В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о системе языка,
т.к. знакомятся на элементарном уровне со всеми единицами языка: звуком, морфемой, словом,
словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают соотношения между этими языковыми
единицами.

Помимо  разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в  курс  русского  языка  входят
разделы «Развитие речи» и «Совершенствование навыков каллиграфии». Два последних не
выделены  в  качестве  специальных  разделов  для  изучения,  но  являются  ведущими
направлениями работы по русскому языку в курсе начальной школы.

Основные направления работы по развитию речи:
1. Количественное  и  качественное  обогащение  активного,  пассивного  и

потенциального  словаря  детей  в  ходе  наблюдения  за  лексическим  значением  слов,  подбора
групп однокоренных слов, тематических групп слов, синонимических рядов и т.д.,  а также в
ходе работы со словарными статьями из толкового словаря, словаря синонимов.

2. Развитие  и  совершенствование  грамматического  строя  речи:  наблюдение  над
связью слов в предложении, над построением простых и сложных предложений, предложений с
прямой  речью,  с  однородными  членами;  над  правильностью  употребления  форм  слов,  их
грамматической  сочетаемостью.  Самостоятельное  конструирование  словосочетаний,
предложений, продуцирование текстов.

3. Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками
и умениями устной и письменной разговорной речи, устной учебно-научной речи; навыками и
умениями понимания и элементарного анализа художественного и учебно-научного текста.

4. Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной
интонацией.

Все  полученные знания  и  умения делают возможным и логичным введение  понятия о
сложном предложении на примере бессоюзной конструкции из двух частей и начало развития
умения ставить запятую между частями сложного предложения.

В  течение  всего  учебного  года  продолжается  развитие  читательских  умений  детей  на
материале текстов учебника, формирование типа правильной читательской деятельности при
чтении художественных и учебно-научных текстов. Вводится понятие абзаца как смысловой
части текста.

III. Описание места учебного предмета в учебном плане                                                      

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 ч. 
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В 1 классе - 132 ч (4ч в неделю, 33 учебные недели). 
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация

(присвоение) учащимися системы ценностей.
Ценность  добра –  осознание  себя  как  части  мира,  в  котором  люди  соединены

бесчисленными связями,  в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной
жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни
общества, как одного из основополагающих элементов культуры.

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни,  на осознании
себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде
обитания человека,  и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства.  Воспитание
любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных
произведений литературы.

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его
выразительных возможностей.

Ценность  истины –  осознание  ценности  научного  познания  как  части  культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе
социальных  явлений;  приоритетности  знания,  установления  истины,  самого  познания  как
ценности.

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней;
формирование  эмоционально-позитивного  отношения  к  семье,  близким,  взаимной
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.

Ценность  труда  и  творчества –  осознание  роли  труда  в  жизни  человека,  развитие
организованности,  целеустремлённости,  ответственности,  самостоятельности,  ценностного
отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.

Ценность  гражданственности  и  патриотизма –  осознание  себя  как  члена  общества,
народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее
своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью
мирового  сообщества,  для  существования  и  прогресса  которого  необходимы  мир,
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.

1-й класс

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.
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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.

Метапредметными  результатами изучения  курса  «Русский  язык»  является
формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 проговаривать последовательность действий на уроке; 
 учиться  высказывать своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с  материалом

учебника; 
 учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и

проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию  из  одной  формы  в  другую:  подробно  пересказывать

небольшие тексты. 
Средством  формирования  познавательных  УУД  служат  тексты  учебников  и  их

методический  аппарат,  обеспечивающие  формирование  функциональной  грамотности
(первичных навыков работы с информацией).

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; 
 договариваться с  одноклассниками  совместно  с  учителем  о  правилах  поведения  и

общения и следовать им; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством  формирования  коммуникативных  УУД  служит  технология  продуктивного

чтения и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность

следующих умений:
 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
 осмысленно, правильно читать целыми словами; 
 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
 подробно пересказывать текст; 
 составлять устный рассказ по картинке; 
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 называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные –
звонкие,  глухие,  парные  и  непарные,  твёрдые,  мягкие,  парные  и  непарные);  не  смешивать
понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

 определять роль  гласных букв,  стоящих после  букв,  обозначающих согласные звуки,
парные  по  мягкости  (обозначение  гласного  звука  и  указание  на  твёрдость  или  мягкость
согласного звука); 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме; 
 определять количество букв и звуков в слове; 
 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 
 ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения,

используя правильные начертания букв, соединения; 
 находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2-й класс 
Личностными результатами изучения предмета  «Русский язык» являются следующие

умения:
 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
 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 или многоточие, точка или
восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника.
Метапредметными  результатами изучения  курса  «Русский  язык»  является

формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 проговаривать последовательность действий на уроке; 
 учиться  высказывать своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с  материалом

учебника; 
 учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством  формирования  регулятивных  УУД  служит  проблемнодиалогическая

технология.
Познавательные УУД:
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в

словаре; 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию  из  одной  формы  в  другую:  подробно  пересказывать

небольшие тексты. 
Средством  формирования  познавательных  УУД  служат  тексты  учебника  и  его

методический  аппарат,  обеспечивающие  формирование  функциональной  грамотности
(первичных навыков работы с информацией).

Коммуникативные УУД:
 оформлять свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  (на  уровне  предложения  или

небольшого текста); 
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 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему
(заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 
 договариваться с  одноклассниками  совместно  с  учителем  о  правилах  поведения  и

общения оценки и самооценки и следовать им; 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Средством  формирования  коммуникативных  УУД  служат  проблемно-диалогическая

технология и организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность

следующих умений:
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
 понимать смысл заглавия текста;  выбирать наиболее подходящее заглавие из данных;

самостоятельно озаглавливать текст; 
 делить текст на части, озаглавливать части; 
 подробно и выборочно пересказывать текст; 
 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать

ударный и безударные слоги; 
 делить слова на части для переноса; 
 производить звукобуквенный  анализ  слов  и  соотносить  количество  звуков  и  букв  в

доступных двусложных словах; 
 правильно  списывать слова,  предложения,  текст,  проверять  написанное,  сравнивая  с

образцом; 
 писать  под  диктовку слова,  предложения,  текст  из  30–40  слов,  писать  на  слух  без

ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 
 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 
 писать  без  ошибок большую  букву  в  именах,  отчествах,  фамилиях  людей,  кличках

животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в
корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в
словах;  ь для  обозначения  мягкости  согласных  на  конце  и  в  середине  слова;  слова  с
непроверяемыми  написаниями,  определённые  программой;  писать  предлоги  раздельно  с
другими  словами;  различать  одинаковые  по  написанию  приставки  и  предлоги;  графически
объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

 находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 
 находить корень в группе однокоренных слов,  видеть в словах изученные суффиксы и

приставки,  образовывать  слова  с  помощью  этих  суффиксов  и  приставок;  видеть и
самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

 обращать внимание на особенности употребления слов; 
 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём

говорится в предложении и что говорится; 
 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 
 предполагать по  заглавию,  иллюстрации  и  ключевым  словам  содержание  текста;

отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения;
выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

 составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с
помощью учителя и записывать его. 
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Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать
интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать,
чтобы лучше,  успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать
других и самому быть понятым.

3-4 классы 
Личностными  результатами  изучения  предмета  «Русский  язык»  являются  следующие

умения и качества:
эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим

людям, сопереживать; 
чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к

совершенствованию собственной речи; 
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
интерес к изучению языка; 
осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к
ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование
универсальных учебных действий (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; 
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,  подтекстовую,

концептуальную; 
пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной

текст – иллюстрация, таблица, схема); 
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять

план, таблицу, схему); 
пользоваться словарями, справочниками; 
осуществлять анализ и синтез; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
строить рассуждения; 
Средством развития познавательных УУД служат  тексты учебника  и  его  методический

аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;

владеть монологической и диалогической формами речи. 
высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
слушать  и  слышать  других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть  готовым

корректировать свою точку зрения; 
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договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность

следующих умений:
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 
производить звукобуквенный анализ доступных слов; 
видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения

этого  понятия),  правильно  писать  слова  с  буквами  безударных  гласных  в  корне,  буквами
проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для
обозначения  мягкости,  ь  разделительным;  владеть  способами  проверки  букв  гласных  и
согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова
с  соединительной  буквой  о  и  е;  частицу  не  с  глаголами;  буквы  безударных  гласных  в
окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия их
выбора (без  использования термина «условия выбора орфограммы»);  находить и исправлять
ошибки в словах с изученными орфограммами; 

правильно  списывать  слова,  предложения,  текст,  проверять  написанное;  писать  под
диктовку  текст  с  изученными  орфограммами  и  пунктограммами  (объёмом  55–60  слов),
правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и
корня, с ь; 

находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме
(ставить  слова  в  нужную  форму),  образовывать  слова  с  помощью  суффиксов  и  приставок;
подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать
по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

распознавать  имена  существительные,  имена  прилагательные,  личные  местоимения,
глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить
предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к
второстепенным  членам,  определять,  какие  из  них  относятся  к  подлежащему,  какие  к
сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

видеть  в  предложении  однородные  члены,  ставить  запятую  в  предложениях  с
однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и); 

составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 
осознавать  важность  орфографически  грамотного  письма  и  роль  знаков  препинания  в

письменном общении; 
читать художественные тексты учебника,  осмысливая их до чтения,  во время чтения и

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать
части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос
к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся  должны  осмысленно  относиться  к  изучению  родного  языка,  сознательно
наблюдать  за  своей  речью,  стремиться  к  употреблению  в  собственной  речи  изученных
конструкций, слов, к совершенствованию своей речи.

V. Содержание учебного предмета «Русский язык»
1-й класс 
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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  учётом  гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с
изученными правилами.  Письменное  изложение  содержания  прослушанного  и  прочитанного
текстов  (подробное,  выборочное).  Создание небольших собственных текстов  (сочинений)  по
интересным детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений,  сюжетных
картин,  серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и
т. п.).

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия.Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 
слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и  безударных,  согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.

Графика. Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.  Овладение  позиционным
способом  обозначения  звуков  буквами.  Буквы  гласных  как  показатель  твёрдости-мягкости
согласных  звуков.  Функция  букв  е,  ё,  ю,  я.  Мягкий  знак  как  показатель  мягкости
предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью
букв. 

Чтение. Формирование навыка  слогового чтения  (ориентация на  букву,  обозначающую
гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со  скоростью,
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний,
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов
и стихотворений. 

Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами).
Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство  самоконтроля  при  письме  под
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение  гигиенических  требований  при  письме.  Развитие  мелкой  моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в
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тетради и на  пространстве классной доски.  Овладение начертанием письменных прописных
(заглавных)  и  строчных  букв.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  с
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение
приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств:  пробела между словами,  знака

переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.

Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной
интонацией. 

Орфография. 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 русского языка

Наша речь (2ч.)
 Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее

представление). Речь устная и письменная (общее представление).
Русский язык- родной язык русского народа. * Слова с непроверяемым написанием: язык,

русский язык.
Текст, предложение, диалог (3ч.)
Текст (общее предсавление). Смысловая связь предложений в тексте. 
Заголовок текста. 
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения

из речи. Установление связи слов в предложении.
Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный

знаки)
Слово (4ч.)
Слова-названия  предметов  и  явлений,  слова-названия  признаков  предметов,  слова-

названия действий предметов. Тематические группы слов. «Вежливые слова».
Слова однозначные и многозначные (общее представление).
Слова, близкие и противоположные по значению.
Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов.
Воспитание  чувства  личной  ответственности  за  свое  поведение  на  основе  содержания

текстов учебника.
Развитие познавательного интереса к происхождению слов.

 Слова снепроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш.
Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам.
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Слово и слог. Ударение (6ч.)
Слово и слог (2ч.)
Слог как минимальная произносительная единица (общее представление).
Деление слов на слоги.
Слова с непроверяемым написанием: лисица (лисичка).
Перенос слов (2ч.)
Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки.
Развитие  речи. Наблюдение  над  словом,  как  средством  создания  словесно-

художественного  образа.  Развитие  творческого  воображения  через  создание  сравнительных
образов.

Ударение (общее представление) (2ч.)
Способы выделения ударения. Графическое обозначение ударения.
Слогоударные модели слов.
Произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в  соответствии  с  нормами  современного

русского литературного языка. Знакомство с орфоэпическим словарем. Слова с непроверяемым
наисанием: сорока, собака.

Развитие речи. Коллективное составление содержания основной части сказки.
Звуки и буквы (34ч.)
Звуки и буквы (2ч.)
Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове.
Условные звуковые обозначения слов. 
Слова с непровряемым написанием: хорошо, учитель, ученик, ученица.
 Гласные звуки (3ч.)
Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв,

обозначающих гласные звуки (сон-сын). Буквы е, ё, ю, я и их фунции в слове. Слова с буквой э.
Слова с непроверяемым написанием: деревня. 
Развитие речи. Составление развернутого ответа на вопрос.
Ударные и безударные гласные звуки (5ч.)
 Произношение  ударного  гласного  звука  в  слове и  его  обозначение  буквой на  письме.

Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение, а письме. Особенности
проверяемых и проверочных слов.

Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных словах
Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук (изменение

формы слова)
Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др,)
Работа с орфографическим словарем. Проверочный диктант.
Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух корова, молоко.
Развитие речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам.
Согласные звуки (3ч.)
Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков и

букв, обозначающих согласные звуки (точка-бочка)
Слова с удвоенными согласными
Буквы Й и И
Слова со звуком (й) и буквой й.
Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, дежурный.
Твердые и мягкие согласные звуки (3ч.)
Согласные парные и непарные по твердости-мягкости.
Буквы для обозначения твердых и мягких согласных звуков. 
Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, ё, е, ю, я, ь.
Слова с непроверяемым написанием: ребята.
Формирование  на  основе  содержания  текстов  учебника  гражданской  гуманистической

позиции-сохранять мир в своей стране и во всем мире.
Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука (3ч.)
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Использование  на  письме  мягкого  знака  как  показателя  мягкости  предшествующего
согласного звук в конце слова и в середине слова перед согласными (день, коньки)

Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах личности.
Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений.
Согласные звонкие и глухие (5ч.)
Звонкие и глухие согласные на конце слова. 
Произношение  парного  по  глухости-звонкости  согласного  звука  на  конце  слова  и

обозначение его буквой на письме.
Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на  конце

слова в двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов.
Способы  проверки  написания  буквы,  обозначающей  парный  по  глухости-звонкости

согласный звук (изменение формы слова). Проверочный диктант.
Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь.
Развитие речи. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, подборзаголовка,

выбор предложений, которыми можно подписать рисунки).
Шипящие согласные звуки (5ч.)
Буквы шипящих согласных звуков: непарных твердых ш, ж; непарных мягких ч, щ 
Слова с непроверяемым написанием: работа (работать).
Проект «Скороговорки). Составление сборника «Веселые скороговорки.»
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.
Правило правописания сочетаний чк, чн, чт. 
Слова с непроверяемым написанием: девочка.
Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка.
Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правила правописания сочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу.
Слова с непроверяемым написанием: машина. Проверочный диктант.
Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержания русской народной сказки «Лиса и

Журавль»
Заглавная буква в словах (3ч.)
Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и

т.д. (общее представление)
Развитие  речи. Составление  ответов  на  вопросы;  составление  рассказа  по  рисунку.

Правила вежливого обращения.
Повторение (1ч.)

2-й класс 

Слово (введение).
Чем мы будем заниматься на уроках русского языка.
Звуки, части слова, слово, предложение, текст.
Предложение. 
Признаки  предложения  (предложение  состоит  из  слов,  выражает  законченную  мысль,

произносится с повествовательной, вопросительной или восклицательной интонацией; слова в
предложении связаны по смыслу). Умение членить сплошной текст на предложения (определять
границы предложений на  основе  смысла  и  интонации,  оформлять  предложение  на  письме).
Конструирование предложений из слов, наблюдение за порядком слов в предложениях.

Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую основу (без введения
этого  понятия):  о  ком  или  о  чём  говорится  в  предложении? Что  говорится? Умение
устанавливать  связи  между  словами  в  предложениях  с  помощью  вопросов,  выделять  из
предложения пары слов, связанных при помощи вопроса.

Текст. 
Понятие  о  тексте  (текст  состоит  из  предложений,  предложения  в  тексте  связаны  по

смыслу; по заглавию можно определить, о чём будет говориться в тексте).
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Формирование  типа правильной читательской деятельности – умение самостоятельно
осмысливать текст  до чтения (с помощью заглавия, иллюстрации, ключевых слов),  во время
чтения (в  ходе постановки вопросов к тексту,  прогнозирования ответов и проверки себя по
тексту, т.е. диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту в целом).
Развитие умения находить в тексте главную мысль, соотносить её с заглавием; самостоятельно
выбирать заглавие к тексту из ряда данных.

Слово (продолжение). 
1. Слова,  которые  отвечают  на  вопросы  кто? что? какой? какая? какое? какие? что

делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопросы к  словам.  Связь слов в
предложении.

Слова,  к  которым нельзя  задать  вопрос  (предлоги;  слова,  выражающие чувства,  но  не
называющие их  –  без  введения  понятия  «междометие»).  Раздельное  написание  предлогов  с
другими  словами  (орфограмма-пробел);  умение  видеть  и  графически  обозначать  эту
орфограмму.

2. Наблюдение  над  лексическим  значением  слова,  над  тем,  что  слово  может  иметь
несколько значений,  над прямым и переносным значением слова (без введения специальной
терминологии).

Особенности  словоупотребления,  сочетаемости  слов.  Нахождение  в  тексте  слов  со
сходным значением, с противоположным значением.

3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). Наблюдение над
лексическим  значением  однокоренных  слов,  над  единообразием  написания  корня  в
однокоренных словах.

Умение подбирать однокоренные слова.
Суффикс (определение).  Суффиксы  ок,  ик,  ушк,  юшк,  онок,  ёнок,  ат,  ят,  тель,  ищ,  их

значения. Умение видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с данными суффиксами
(на материале существительных мужского рода с нулевым окончанием).

Приставка  (определение).  Образование  слов  с  приставками  (на  материале  глаголов
движения типа  летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.),  наблюдение над ролью приставки в
слове. Разграничение приставок и предлогов с, на, за, до, по, про, от и т.п.

4. Алфавит.  Знание  букв  в  алфавитном  порядке,  умение  правильно  называть  буквы.
Практическая значимость знания алфавита.

5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных,
географических названиях. Наблюдение над несоответствием произношения и написания слов.
Умение слышать и видеть в словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; согласные
на конце слова,  звук [й’] после согласных перед гласными; место после мягкого согласного,
после звуков и букв ж, ш, ч, щ.

Орфограмма. Знакомство с орфограммами:
1. буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ; 
2. обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я; 
3. ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; написание

буквосочетаний чк, чн в словах; 
4. ь и ъ разделительные; 
5. буквы  проверяемых  и  непроверяемых  безударных  гласных  в  корне  слова  (на

материале двусложных слов); 
6. проверяемые буквы согласных на конце слова. 
Развитие  умений  видеть  орфограммы  в  словах,  писать  слова  с  этими  орфограммами,

графически обозначать орфограмму и условия выбора.
Повторение. 
Развитие  речи  осуществляется  на  каждом  уроке  русского  языка  при  изучении

программного материала и ведётся в нескольких направлениях:
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1. обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе образования слов с
помощью  суффиксов  и  приставок)  и  качественное  (уточнение  и  разъяснение  лексического
значения слов); 

2. развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений,
словосочетаний); 

3. развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и
небольших текстов), письменной речи (составление и запись предложений, небольших текстов
из  5–6  предложений,  свободные  диктанты,  письменные  изложения  с  предварительной
подготовкой); 

4. обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию. 
Каллиграфия. Закрепление  навыка  начертания  букв  и  соединений,  гигиенических

навыков письма. Совершенствование навыка письма в одну линейку. 

3-й класс

Повторение. 
Слово. 
1. Совершенствование умений звукобуквенного анализа слов, постановки ударения в
словах, различения ударных и безударных слогов; написания ь для обозначения мягкости

согласных, ь и ъ разделительных.
Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег – снежок).
Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать слова с

орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь и ъ разделительными, переносить слова с ь
и ъ.

Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например, класс, жужжит, ссора,
с двойными буквами согласных на стыке приставки и корня (рассказ, рассвет), перенос этих
слов. Правописание буквы безударного гласного в корне (в двусложных словах, в трёхсложных
словах с двумя безударными гласными в корне).  Правописание слов со звонкими и глухими
согласными  в  середине  и  на  конце  слова.  Освоение  разных  способов  проверки:  подбор
однокоренных слов, изменение формы слова.

Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых согласных звуков в
корне  слова»,  правописание  слов  с  этой  орфограммой.  Выведение  общего  правила
правописания проверяемых букв согласных. Освоение написания слов типа вкусный, чудесный.

Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе данного года обучения.
2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс»,

развитие  умения  видеть  корень  в  однокоренных  словах,  в  том  числе  с  чередующимися
согласными;  находить  в  слове  корень  путём  подбора  и  сопоставления  однокоренных  слов,
видеть в словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые слова.
Знакомство с суффиксами -к-, -оньк-, -оват-, -еват-, -ишк-, -ышк-, их значением; образование
слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения писать слова с буквами безударных гласных
в приставках. Знакомство со сложными словами.

Окончание  (определение).  Роль  окончания  в  слове,  в  предложении.  Основа  слова
(определение).

3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими несколько
значений. Составление предложений, в которых чётко проявляется каждое из значений слова.
Наблюдение  над  явлением  синонимии,  осмысление  роли  этого  явления  в  речи.
Самостоятельный  подбор  1–2  синонимов  к  данному слову.  Наблюдение  над  особенностями
употребления  синонимов в  речи.  Практическое знакомство с  антонимами (на  примере имён
прилагательных).
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4.  Развитие  умения  ставить  вопросы  к  словам,  различать  и  группировать  слова  в
зависимости от значения (называют предмет, признак, действие) и вопроса; отличать предлоги
от других слов.

Понятие  об  имени  существительном.  Имена  существительные  одушевлённые  и
неодушевлённые.  Род,  число  имён  существительных.  Образование  имён  существительных с
помощью суффиксов -онк-, -оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -к-,
-чик-, -тель-, -ник-.

Понятие  о  местоимении. Личные  местоимения  1,  2  и  3-го  лица  единственного  и
множественного  числа.  Раздельное  написание  местоимений  с  предлогами.  Наблюдение  за
ролью местоимений в речи. Редактирование: замена в тексте повторяющихся существительных
личными местоимениями и наоборот.

Понятие  об  имени  прилагательном.  Изменение  имён  прилагательных  по  родам  и
числам, связь с именами существительными. Правописание безударных гласных в окончаниях
имён прилагательных. Суффиксы имён прилагательных -н-, -еньк-, -оват-, -еват-.

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов
по временам.  Суффикс -л-  в  глаголах прошедшего времени.  Изменение глаголов по числам.
Правописание частицы не с глаголами. Неопределённая форма глагола. Правописание ь после ч
в глаголах неопределённой формы.

Понятие о наречии. Наречие как часть речи.
Предложение и текст. 
Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, вопросительные,

побудительные; восклицательные и невосклицательные; особенности интонации; оформление
этих  предложений  на  письме,  использование  в  различных  речевых  ситуациях.  Логическое
ударение, его роль в речи.

Подлежащее  и  сказуемое  –  главные  члены  предложения.  Второстепенные  члены
предложения,  их  роль.  Наблюдение  за  второстепенными  членами  предложения.  Умение
находить в предложении главные члены и второстепенные; определять, какие второстепенные
члены  относятся  к  подлежащему,  какие  к  сказуемому,  распространять  предложение.
Предложения распространённые и нераспространённые.

Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация перечисления.
Главные и второстепенные однородные члены предложения. Однородные члены, связанные без
помощи союзов и  при  помощи одиночного  союза  и.  Постановка  запятой  в  предложениях  с
однородными членами, роль этого знака препинания в понимании смысла предложения.

Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без союзов).
Развитие  умения  находить  в  предложении  главные  члены  и  определять  количество  частей,
ставить  запятую между двумя  частями сложного  предложения.  Смысловая  роль  этого  знака
препинания (разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две мысли. Развитие
внимания к структуре предложения, к знакам препинания.

Развитие  читательских  умений  на  материале  текстов  учебника.  Формирование  типа
правильной читательской  деятельности.  Введение  понятия  «абзац».  Развитие  умения  делить
текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать
текст по плану.

Повторение. 
Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка. Продолжение

обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы и анализа состава слова,
работы  с  текстом.  Обогащение  грамматического  строя  речи  конструкциями  с  однородными
членами, сложными предложениями. Развитие связной устной речи в ходе работы с языковым
материалом, чтения текстов и т.д.  Развитие связной письменной речи (написание свободных
диктантов,  изложений,  небольших  сочинений  по  картинкам  и  опорным  словам).  Развитие
орфоэпических навыков.

Каллиграфия.  Закрепление  навыка  начертания  букв,  способов  соединений.  Работа  по
совершенствованию почерка, устранению недочётов графического характера.
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4 класс

Предложение. Текст. 
Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух

частей. Различение простого предложения с однородными членами и сложного предложения (с
союзоми, с бессоюзной связью).

Пропедевтическое  введение  предложений  с  прямой  речью (конструкция  «Слова  автора
плюс прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ роли таких предложений в речи.
Знаки  препинания  в  предложении,  где  прямая  речь  следует  за  словами  автора  и  наоборот.
Начало развития умения пунктуационно оформлять такие предложения.

Развитие  пунктуационных  умений  учащихся (постановка  знаков  препинания  в  простом
предложении  с  однородными  членами,  в  сложном  предложении  из  двух  частей).  Развитие
умения производить синтаксический разбор предложений изученных типов.

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный текст и
по-разному  читать  эти  тексты.  Развитие  навыков  изучающего,  просмотрового  и
ознакомительного чтения.

Слово.
1. Части речи и члены предложения.
Имя существительное. 
Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложения.
Падеж имён существительных. Три склонения имён существительных. Наблюдение над

ролью имён существительных в речи.
Орфограммы: безударные  падежные  окончания  имён  существительных  1,  2  и  3-го
склонения, ьпосле  шипящих  на  конце  существительных  женского  рода  3-го  склонения;
правописание существительных мужского рода с шипящим на конце.
Имя прилагательное. 
Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения.  Наблюдение над ролью
имён прилагательных в тексте. Тематические группы имён прилагательных. Изменение имён
прилагательных по родам, числам и падежам.
Орфограмма –  безударные  гласные  в  падежных  окончаниях  имён  прилагательных  (кроме
прилагательных с основой на шипящий и ц).

Глагол. 
Глагол  в  роли  сказуемого  в  предложении.  Лицо  глаголов.  Изменение  глаголов  по  лицам  и
числам  в  настоящем  и  будущем  времени  (спряжение).  Различение  глаголов  1-го  и  2-го
спряжения по неопределенной форме.
Орфограммы: частица  не  с  глаголами  (включая  случаи  слитного  написания); -тся−-ться в
глаголах;  безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь после шипящих в
глаголах 2-го лица единственного числа; окончания -о−-а в глаголах среднего и женского рода в
прошедшем времени.
2. Дальнейшее  развитие  умения  видеть  в  слове  его  части,  разбирать  по  составу  имена
существительные, имена прилагательные, глаголы.
Образование  имён  существительных  и  имён  прилагательных  с  помощью  суффиксов  и
приставок; глаголов с помощью приставок.
Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина – длинный, сон – сонный).
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3. Совершенствование умения выполнять звукобуквенный анализ слов различных частей речи.
Дальнейшее формирование навыка правописания слов с орфограммами, изученными в 1–3-м
классах.
4. Наблюдение за лексическим значением,  многозначностью, синонимией и антонимией слов
разных частей речи.
Повторение. 
Развитие  речи. Работа  по  обогащению словарного  запаса  учащихся,  грамматического  строя
речи,  по  развитию  связной  устной  и  письменной  речи,  орфоэпических  навыков.  Обучение
написанию  подробного  изложения.  Обучение  написанию  сочинения  с  языковым  заданием
(сочинение о себе на заданную тему).
Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков верного
начертания букв, способов их соединения при написании слов, работа над ускорением темпа
письма.  Индивидуальная  работа  с  учащимися  по  устранению  недочётов  графического
характера, по совершенствованию почерка.

VI.  Материально-техническое  обеспечение образовательного  процесса,  осуществляемого
по курсу «Русский язык»

Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» включает в себя завершенные
предметные линии учебников по всем основным предметам начального общего образования:  
♦ Русский язык. 

Азбука.  Авторы: Горецкий  В.Г.,  Кирюшкин  В.А.,  Виноградская  Л.А.  и  др.  
Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П., Горецкий
В.Г. 

2.2.2.2 Литературное чтение

I. Пояснительная записка
Формирование функционально грамотных людей одна из важнейших задач современной

школы. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах,  где идет
интенсивное обучение различным видам речевой деятельности чтению и письму, говорению и
слушанию.  Поэтому  литературное  чтение  наряду  с  русским  языком  один  из  основных
предметов в системе подготовки младшего школьника.

Цель  уроков литературного чтения формирование читательской компетенции младшего
школьника.  В  начальной  школе  необходимо  заложить  основы  формирования  грамотного
читателя.  Грамотный читатель — это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению,
сформирована  душевная  и  духовная  потребность  в  нем  как  средстве  познания  мира  и
самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания прочитанного,
знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. Достижение этой цели предполагает
решение следующих задач:

1) формирование  техники  чтения  и  приёмов  понимания  и  анализа  текста
правильного  типа  читательской  деятельности;  одновременное  развитие  интереса  к  самому
процессу чтения, потребности читать;

2) введение детей через литературу в  мир человеческих отношений,  нравственно-
этических  ценностей;  воспитание  личности  со  свободным  и  независимым  мышлением;
формирование эстетического вкуса;

3) развитие  устной  и  письменной  речи  (в  том  числе  значительное  обогащение

81



словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей
детей;

4) приобщение  детей  к  литературе  как  искусству  слова,  к  пониманию  того,  что
делает  литературу  художественной,  через  введение  элементов  анализа  текстов  (в  том числе
средств  выразительности)  и  практическое  ознакомление  с  отдельными  теоретико-
литературными понятиями.

II. Общая характеристика учебного предмета

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся
средствами предмета. Линии, общие с курсом русского языка:

1) овладение  функциональной  грамотностью  на  уровне  предмета  (извлечение,
преобразование и использование текстовой информации);

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;
3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.
Линии, специфические для курса «Литературное чтение»:
4) определение  и  объяснение  своего  эмоционально-оценочного  отношения  к

прочитанному;
5) приобщение к литературе как искусству слова;
6) приобретение  и  первичная  систематизация  знаний  о  литературе,  книгах,

писателях.

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

Раздел  «Круг  детского  чтения»  включает  произведения  устного  творчества  народов
России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и
современных  писателей  России  и  других  стран  (художественные  и  научно-познавательные).
Программа  включает  все  основные  литературные  жанры:  сказки,  стихи,  рассказы,  басни,
драматические произведения.

Учащиеся работают с  книгами,  учатся  выбирать  их по своим интересам.  Новые книги
пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу,
труду,  к Родине.  В процессе  обучения обогащается  социально-нравственный и эстетический
опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.

Программа  предусматривает  знакомство  с  книгой  как  источником  различного  вида
информации и формирование библиографических умений.

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 
видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 
совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.

Навык  чтения.  На  протяжения  четырёх  лет  обучения  меняются  приёмы  овладения
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах
слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного
объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно
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вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно
овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного,

Раздел  «Виды речевой и  читательской деятельности»  включает  все  виды речевой и
читательской деятельности (умение читать,  слушать, говорить и писать) и работу с разными
видами  текстов.  Раздел  направлен  на  формирование  речевой  культуры  учащихся,  на
совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.

Навык  чтения.  На  протяжения  четырёх  лет  обучения  меняются  приёмы  овладения
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах
слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного
объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно
вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно
овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и
интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста
(выборочное,  ознакомительное,  изучающее)  и  используют  их  в  соответствии  с  конкретной
речевой задачей.

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

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

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

Анализ  образных  средств  языка  в  начальной  школе  проводится  в  объёме,  который
позволяет  детям  почувствовать  целостность  художественного  образа,  адекватно  воспринять
героя произведения и сопереживать ему.

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

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

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

Во 2-м классе мир, который открывают для себя дети, расширяется. Читая произведения
фольклора народов России и мира (сказки, былины, загадки, песенки, пословицы и поговорки)
и  авторские  сказки,  второклассники  как  бы  выходят  в  «единое  духовное  пространство»  и
узнают, что мир велик и многообразен и в то же время един. Когда бы и где бы ни жили люди, в
произведениях фольклора разных народов отчётливо видно,  что  в  человеке всегда  ценились
трудолюбие и патриотизм, ум и доброта, храбрость и достоинство, сила чувств и верность, а
неприятие  вызывали  леность,  скупость,  глупость,  трусость,  зло...  Для  этого  в  учебник
специально включены, например, сказки разных народов, имеющие сходные названия, сюжет,
главную мысль.

Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его мотивированностью. Как же сделать
чтение мотивированным? Как реализовать принцип идейно-художественной значимости для
ребёнка  того,  что  он  читает,  то  есть  связать  литературу  с  жизнью  детей,  с  их  вкусами,
интересами, потребностями? В учебниках это достигается с помощью «сквозных» персонажей
и построения системы уроков литературного чтения в форме эвристической беседы.

В 3-м классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения – фольклором и
современной  детской  литературой,  открывают  для  себя  мир  литературы  во  всем  его
многообразии  и  читают  произведения  детской  и  доступной  «взрослой»  литературы  разных
жанров: рассказы, повести (в отрывках), сказки, лирические и сюжетные сти-хотворения, поэму,
пьесу-сказку.  Здесь  находят  свою  реализацию  принцип  жанрового  разнообразия  и  принцип
оптимального  соотношения  произведений  детской  литературы  и  текстов,  вошедших  в  круг
детского чтения из литературы «взрослой». Произведения, включённые в учебник для 3-го кл.,
позволяют  показать  детям  мир  литературы  во  всём  его  многообразии:  классику  русской  и
зарубежной детской литературы, произведения русских писателей и поэтов XX в., доступные
для детского чтения; современную детскую литературу.

В  4-м  классе дети  получают  целостное  представление  об  истории  русской  детской
литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» – это курс
русской  детской  литературы  XVII–XXI  вв.  для  уроков  литературного  чтения.  Тексты
расположены  в  хронологической  последовательности,  для  того  чтобы  у  детей  возникло
первоначальное  представление  об  истории  литературы  как  процессе,  о  связи  содержания
произведения со временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о соотношении
конкретноисторического и общечеловеческого. Содержание учебника «В океане света», система
вопросов и заданий позволяют повторить и систематизировать прочитанное в 1–4-м классах,
составить представление о многообразии творчества писателей. Так,  например,  в 1-м классе
дети читают стихи С.Я. Маршака для малышей, во 2-м классе – его переводы народных песенок
и сказки Ивана Франко; в 3-м классе – пьесу, в 4-м классе – статью-эссе о Михаиле Пришвине,
переводы из  зарубежной поэтической классики (Киплинг,  Бёрнс).  Таким  образом,  одним из
ведущих  принципов  отбора  и  расположения  материала,  помимо  названных  выше,
является монографический принцип. За 4 года обучения в начальной школе дети неоднократно
обращаются  к  произведениям  А.  Барто,  В.  Берестова,  Е.  Благининой,  Ю.  Владимирова,  А.
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Волкова, О. Григорьева, В. Драгунского, Б. Заходера, Ю. Коваля, С. Козлова, Ю. Коринца, С.
Маршака,  Н.  Матвеевой,  В.  Маяковского,  Ю.  Мориц,  Э. Мошковской,  Г.  Остера,  К.
Паустовского, М. Пришвина, А. Пушкина, Г. Сапгира, А. Н. Толстого, Э. Успенского, Д. Хармса,
Г.  Цыферова,  Саши Чёрного,  А.  Чехова  и  др.  Они читают  их  произведения,  написанные  в
различных  жанрах,  разнообразные  по  тематике,  предназначенные  для  читателей  разного
возраста. В 4-м классе дети видят связь судьбы писателя и его творчества с историей детской
литературы. 

Тексты, которые читают дети, связаны с природным и историческим календарём. Логика
системы чтения в целом, о которой шла речь выше, не позволила реализовать этот принцип
одинаково последовательно во всех книгах, что, с нашей точки зрения, абсолютно оправданно.

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения детей, и
уроки внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том, что на этих уроках дети
работают  не  с  учебником-хрестоматией,  а  с  детской  книгой.  Главная  особенность  системы
внеклассного чтения заключается в том, что дети читают «в рамках учебников», то есть другие
рассказы или стихи авторов данного раздела, остальные главы из повести, которые не включены
в данный раздел, и т.д. Так реализуется  принцип целостного восприятия художественного
произведения.  Уроки внеклассного  чтения  проводятся  после  окончания  работы над  каждым
разделом.  Отбор  произведений и  темы  этих  уроков  индивидуальное  дело  учителя.  В  конце
каждого учебника приводится примерный список книг для самостоятельного чтения, которые
можно использовать на уроках внеклассного чтения.

Для заучивания наизусть  рекомендуются все  стихотворения,  включённые в  учебники,  а
также небольшие (от 3–4 до 7–8 предложений) отрывки прозы по выбору учителя. В случае
если количество и объём стихотворений для заучивания наизусть покажутся учителю слишком
большими, дети могут учить одно из 2–3 стихотворений по собственному выбору.

На  уроках  литературного  чтения  ведущей  является  технология  формирования  типа
правильной  читательской  деятельности  (технология  продуктивного  чтения),
обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников.

Технология включает в себя три этапа работы с текстом.
I этап. Работа с текстом до чтения.
1.Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения).
Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение

его  героев  по  названию  произведения,  имени  автора,  ключевым  словам,  предшествующей
тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт.

2.Постановка  целей  урока  с  учетом  общей  (учебной,  мотивационной,  эмоциональной,
психологической) готовности учащихся к работе.

IIэтап. Работа с текстом во время чтения. 
1.Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, или

комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста,
возрастными и индивидуальными возможностями учащихся.
Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных впечатлений,

смежных видов искусств на выбор учителя).
Выявление  совпадений  первоначальных  предположений  учащихся  с  содержанием,

эмоциональной окраской прочитанного текста.
2.Перечитывание текста.  Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или

его  отдельных  фрагментов).  Анализ  текста  (приёмы:  диалог  с  автором  через  текст,
комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.).
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Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части.
3.Беседа  по  содержанию  в  целом.  Обобщение  прочитанного.  Постановка  к  тексту

обобщающих вопросов.
Обращение  (в  случае  необходимости)  к  отдельным  фрагментам  текста,  выразительное

чтение.
III этап. Работа с текстом после чтения.
1.Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного,

дискуссия.  Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с
авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его
главных смыслов.

2.Знакомство  с  писателем.  Рассказ  о  писателе.  Беседа  о  личности  писателя.  Работа  с
материалами учебника, дополнительными источниками.

3.Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся
к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским представлением.

(Творческие)  задания,  опирающиеся  на  какую-либо  сферу  читательской  деятельности
учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы).

III. Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами

начального общего образования предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс. 
На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется 506 ч. В 1 классе - 132 ч

(4ч в неделю, 33 учебные недели).  
Во 2-3 классах на уроки отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом

классе). В 4 классе – 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели).

IV. Описание ценностных ориентиров содержания
учебного предмета

Ценность жизни признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется
в отношении к другим людям и к природе.

Ценность добра  направленность на  развитие и  сохранение жизни через  сострадание и
милосердие как проявление любви.

Ценность свободы, чести и достоинства  как основа современных принципов и правил
межличностных отношений.

Ценность природы  основывается  на  общечеловеческой  ценности  жизни,  на  осознании
себя частью природного мира. Любовь к природе это и бережное отношение к ней как среде
обитания человека,  и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства.  Воспитание
любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных
произведений литературы.

Ценность  красоты  и  гармонии  основа  эстетического  воспитания  через  приобщение
ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу.

Ценность истины - это ценность  научного познания как части культуры человечества,
проникновения в суть  явлений,  понимания закономерностей,  лежащих в основе социальных
явлений.  Приоритетность знания,  установления истины, самопознание как ценность одна из
задач образования, в том числе литературного.

Ценность  семьи.  Семья  первая  и  самая  значимая  для  развития  социальная  и
образовательная  среда.  Содержание  литературного  образования  способствует  формированию
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эмоционально-позитивного  отношения  к  семье,  близким,  чувства  любви,  благодарности,
взаимной ответственности.

Ценность труда и творчества. Труд естественное условие человеческой жизни, состояние
нормального  человеческого  существования.  Особую  роль  в  развитии  трудолюбия  ребёнка
играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у
ребёнка  развиваются  организованность,  целеустремлённость,  ответственность,
самостоятельность,  формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному
труду в частности.

Ценность гражданственности осознание себя как члена общества, народа, представителя
страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие
через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её
народу.

Ценность  патриотизма.  Любовь  к  России,  активный  интерес  к  её  прошлому  и
настоящему, готовность служить ей.

Ценность человечества.  Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и
частью  мирового  сообщества,  для  существования  и  прогресса  которого  необходимы  мир,
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.

1-й класс
Личностные результаты:
1)  формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,  её  историю,  российский  народ,

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального
российского общества;

2)  формирование средствами литературных произведений целостного  взгляда  на  мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей
и  чувств  на  основе  опыта  слушания  и  заучивания  наизусть  произведений  художественной
литературы;

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

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 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 срав-
нивать  поступки  героев  литературных  произведений  со  своими  собственными  поступками,
осмысливать поступки героев;

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

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

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать,  контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,  определять  наиболее  эф-
фективные 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 со-
ставления текстов в устной и письменной формах;

9)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  причинно-следственных  связей,
построения рассуждений;

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и  оценку
событий;

11)  умение  договариваться  о  распределении  ролей  в  совместной  деятельности,
осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  общей  цели  и  путей  её
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.

Предметные результаты:
1)  понимание  литературы  как  явления  национальной  и  мировой  культуры,  средства

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития;  формирование представлений о

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, по-
нятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;

3)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности,  общего  речевого  развития,  т.  е.  овладение  чтением  вслух  и  про  себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов
с использованием элементарных литературоведческих понятий;

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-
ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

5)  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу,  пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя
самостоятельно краткую аннотацию;

88



6)  умение  использовать  простейшие  виды  анализа  различных  текстов:  устанавливать
причинно-следственные  связи  и  определять  главную  мысль  произведения,  делить  текст  на
части,  озаглавливать  их,  составлять  простой  план,  находить  средства  выразительности,
пересказывать произведение;

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть
некоторыми  видами  письменной  речи  (повествование  —  создание  текста  по  аналогии,
рассуждение  — письменный ответ  на  вопрос,  описание  — характеристика  героев).  Умение
написать отзыв на прочитанное произведение;

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст
на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям,
на основе личного опыта.

2-й класс
Личностными  результатами  изучения  предмета  «Литературное  чтение»  являются

следующие умения:
– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Средством  достижения  этих  результатов  служат  тексты  литературных  произведений,

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев),
обеспечивающие 4-ю линию развития эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.

Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Литературное  чтение»  является
формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться  высказывать  своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией

учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения.
Познавательные УУД:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в

словаре;
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
–  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  подробно  пересказывать

небольшие тексты.
Средством  формирования  познавательных  УУД  служат  тексты  учебника  и  его

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития формирование функциональной
грамотности (первичных навыков работы с информацией).

Коммуникативные УУД:
 оформлять свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме  (на  уровне  предложения  или

небольшого текста);
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 слушать и понимать речь других;
 выразительно читать и пересказывать текст;
 договариваться с  одноклассниками  совместно  с  учителем  о  правилах  поведения  и

общения и следовать им;
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).
Средством  формирования  коммуникативных  УУД  служит  технология  продуктивного

чтения и организация работы в парах и малых группах.
Предметными  результатами изучения  курса  «Литературное  чтение»  является

сформированность следующих умений:
 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;
 понимать смысл  заглавия  произведения;  выбирать наиболее  подходящее  заглавие  из

данных; самостоятельно озаглавливать текст;
 делить текст на части, озаглавливать части;
 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;
 подробно и выборочно пересказывать текст;
 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;
 размышлять о характере и поступках героя;
 относить произведение  к  одному  из  жанров:  сказка,  пословица,  загадка,  песенка,

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;
 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;
 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи);
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.

3-4 классы
Личностными  результатами  изучения  предмета  «Литературное  чтение»  являются

следующие умения и качества:
эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим

людям, сопереживать; 
чувство  прекрасного  –  умение  воспринимать  красоту природы,  бережно относиться  ко

всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию
собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 
понимание  ценности  семьи,  чувства  уважения,  благодарности,  ответственности  по

отношению к своим близким; 
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
наличие  собственных  читательских  приоритетов  и  уважительное  отношение  к

предпочтениям других людей; 
ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков  –  своих  и  окружающих

людей; 
этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 
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Средством  достижения  этих  результатов  служат  тексты  литературных  произведений,
вопросы  и  задания  к  ним,  авторские  тексты  –  диалоги  постоянно  действующих  героев;
технология продуктивного чтения.

Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Литературное  чтение»  является
формирование универсальных учебных действий (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; 
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,  подтекстовую,

концептуальную; 
пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной

текст – иллюстрация, таблица, схема); 
перерабатывать  и преобразовывать информацию из  одной формы в другую (составлять

план, таблицу, схему); 
пользоваться словарями, справочниками; 
осуществлять анализ и синтез; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
строить рассуждения; 
Средством развития  познавательных УУД служат  тексты учебника  и  его  методический

аппарат; технология продуктивного чтения.

Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;

владеть монологической и диалогической формами речи. 
высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
слушать  и  слышать  других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть  готовым

корректировать свою точку зрения; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
задавать вопросы. 

Предметными  результатами изучения  курса  «Литературное  чтение»  является
сформированность следующих умений:

3 класс:
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
самостоятельно  прогнозировать  содержание  текста  по  заглавию,  фамилии  автора,

иллюстрации, ключевым словам; 
самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 
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делить текст на части, составлять простой план; 
самостоятельно формулировать главную мысль текста; 
находить в тексте материал для характеристики героя; 
подробно и выборочно пересказывать текст; 
составлять рассказ-характеристику героя; 
составлять устные и письменные описания; 
по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 
высказывать  и  аргументировать  своё  отношение  к  прочитанному,  в  том  числе  к

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 
относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 
различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 
видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 
соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.

4 класс:
воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;
осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;
самостоятельно находить ключевые слова;
самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору

по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения);
формулировать основную мысль текста;
составлять простой и сложный план текста;
писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;
аргументированно высказывать своё  отношение  к  прочитанному,  к

героям, понимать иопределять свои эмоции;
понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;
иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям

других;самостоятельно давать  характеристику героя  (портрет,  черты  характера  и  поступки,
речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);

относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в.,
XX в.,  XXI в.);  соотносить автора,  его  произведения со временем их создания;  с  тематикой
детской литературы;

относить произведения  к  жанру  басни,  фантастической  повести  по  определённым
признакам;

видеть языковые средства, использованные автором.

V. Содержание учебного предмета
Содержание  предмета  «Литературное  чтение»  для  каждого  класса  отражает  основные

направления работы и включает следующие разделы:
1.Круг детского чтения.
2.Техника чтения.
3.Формирование  приёмов  понимания  прочитанного  при  чтении  и  слушании,  виды

читательской деятельности.
4.Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста.
5.Литературоведческая пропедевтика.
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6.Творческая  деятельности учащихся (на  основе литературных произведений).  Развитие
устной и письменной речи.

1. Круг детского чтения 
1-й класс 
Круг чтения. Произведения устного народного творчества.
Произведения  выдающихся  представителей  русской  литературы  (В.А.Жуковский,

И.А.Крылов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А.Фет, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой,
А.П.Чехов,  С.А.Есенин,  В.В.Маяковский);  классиков  советской  детской  литературы;
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и
зарубежной  литературы,  доступные  для  восприятия  младшими  школьниками.  Научно-
популярная,  справочно-энциклопедическая  литература.  Детские  периодические  издания.
Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные жанры,
народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; стихотворение; басня.

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о
взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др.

2-й класс 
«Там, на неведомых дорожках…» 
Волшебные сказки, народные и литературные (П. Ершов, А. Пушкин, В. Одоевский, П.

Бажов).  Стихи  о  волшебстве,  о  сказочном  мире.  Герои  волшебных  сказок.  Особенности
волшебных сказок («сказочные приметы»). Русские народные скороговорки.

Сказочные человечки 
Сказочные повести Т. Янссон, Дж.Р.Р. Толкина, А. Милна, А. Линдгрен, Дж. Родари, А.

Толстого и их герои.
Сказочные богатыри 
Сказки  и  былины  об  Илье  Муромце  и  других  русских  богатырях,  богатырские  сказки

разных народов.
«Сказка мудростью богата…» 
Сказки разных народов о мудрых людях и глупцах, о трудолюбии и честности. Русские

народные загадки. Загадки С. Маршака, Б. Заходера, А. Прокофьева.
«Сказка ложь, да в ней намёк…» 
Сказки разных народов о животных. Аллегорический смысл сказок. Современная сказка-

сценарий А. Курляндского «Ну, погоди!». Стихи Л. Квитко, Ю. Мориц, Г. Сапгира, В. Левина о
животных. Считалки.

«Самое обыкновенное чудо» 
Сказки  А.  де  Сент-Экзюпери,  Дж.  Родари,  В.  Берестова,  В.  Хмельницкого,  Б.

Сергуненкова.

3-й класс 
Прощание с летом 
Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о лете.
Летние путешествия и приключения 
Стихи Ю. Кима, рассказы и отрывки из повестей К. Паустовского, С. Голицына, И. Дика,

Б.  Емельянова,  М. Твена о летних поездках и походах,  об интересных и полезных делах,  о
романтике летних игр и приключений.
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Природа летом 
Стихи С.  Есенина,  И.  Бунина,  Б.  Пастернака,  рассказы  и  отрывки  из  повестей  И.

Тургенева, А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии летней природы.

Уроки и переменки 
Стихи Б.  Заходера, О. Григорьева,  отрывки из повестей Л. Гераскиной, Г.  Куликова, Э.

Успенского о школьной жизни, о дружбе, о необычных, но очень увлекательных уроках.
 «Глухая пора листопада…» 
Стихи А.  Пушкина,  Ф.  Тютчева,  К.  Бальмонта,  Д.  Самойлова,  Г.  Сапгира,  рассказы К.

Паустовского о красоте и поэзии осенней природы, о многообразии осенних красок.
 «И кот ученый свои мне сказки говорил…» 
Русские народные сказки. Литературные сказки Ш. Перро, Г.-X. Андерсена, А. Волкова,

пьеса-сказка С. Маршака, стихи о сказках и волшебстве.
 «Поет зима, аукает»
Стихи К.  Бальмонта,  С.  Есенина,  Б.  Пастернака,  И.  Бродского,  Д.  Самойлова,  А.

Башлачёва, Ю. Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского о красоте зимней природы,
её красках и звуках, о новогоднем празднике.

Животные в нашем доме 
Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д. Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю.

Коринца, В. Драгунского о животных, их повадках, характерах, о дружбе людей и животных.
Мы с мамой и папой 
Стихи А.  Барто,  С.  Маршака,  Э.  Успенского,  рассказы  И.  Дика,  В.  Драгунского,  Ю.

Коринца о семье,  о  детях и родителях,  о  взаимоотношениях и взаимопонимании в семье,  о
серьёзных проблемах и счастливых днях.

 «Наполним музыкой сердца…» 
Стихи для детей О.  Мандельштама,  рассказы и отрывки из повестей И.  Тургенева,  В.

Короленко,  К.  Паустовского,  маленькие сказки Г.  Цыферова о музыкантах и музыке,  о  роли
искусства в человеческой жизни, о влиянии музыки на душу человека.

День смеха 
Весёлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю. Владимирова,

рассказ  В.  Драгунского,  отрывок из  повести Э.  Успенского  о  весёлых людях и  событиях,  о
чувстве юмора.

«О весна, без конца и без краю…» 
Стихи  Ф.  Тютчева,  А.  Блока,  В.  Маяковского,  О.  Мандельштама,  Саши  Чёрного,  Б.

Окуджавы, А. Макаревича, отрывок из повести А. Толстого о весне, о весенней природе.
День Победы 
Стихи-размышления А.  Ахматовой,  А.  Твардовского,  Б.  Окуджавы,  В.  Высоцкого  о

трагизме войны, о человеческих судьбах, через которые прошла война; рассказ В. Драгунского о
военном детстве.

Родная земля 
Произведения К.  Паустовского,  Г.  Цыферова и  других писателей о России,  о  любви к

родной земле.

2. Техника чтения
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На момент  завершения  начального  образования  достигаются  следующие составляющие
техники чтения:

1.  Способ чтения чтение целыми словами;
2.  Правильность чтения чтение незнакомого текста с  соблюдением норм литературного

произношения;
3.  Скорость чтения установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий

ему осознать текст;
4.  Установка на постепенное увеличение скорости чтения.
Формируется  правильное  и  осознанное  чтение  вслух  с  соблюдением  необходимой

интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания.
Выпускник начальной школы должен также уметь читать осознанно текст про себя.

1-й класс
Осознанное,  правильное,  плавное  слоговое  чтение  отдельных  слов,  предложений,

маленьких текстов. Постепенный переход к чтению целыми словами.
2-й класс

Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование осознанного
чтения про себя.

Осознанное,  правильное,  выразительное  чтение  целыми  словами  с  соблюдением
соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи.

3-й класс
Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про

себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также тона, темпа,
громкости, логического ударения.

4-й класс
Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых

норм, с использованием средств выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка к
выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объёму и жанру текста.

3.Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, 
виды читательской деятельности

1-й класс
Развитие умения разъяснять заглавие текста.
Обучение  прогнозированию  содержания  текста  по  заглавию,  иллюстрациям,  ключевым

словам.
Работа над пониманием значения каждого отдельного слова, словосочетания; семантизация

незнакомых слов.
Развитие внимания к оттенкам лексического значения слов.
Обучение ответам на  вопросы учителя по содержанию прочитанного и  прослушанного

текста.
Обучение  озаглавливанию  небольших  частей  текста,  составлению  простого  плана,

пересказу прочитанного с опорой на план из картинок.
2-й класс
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Развитие  умения  осмысливать  заглавие  произведения,  его  связь  с  содержанием
произведения,  главной  мыслью.  Обучение  пониманию  скрытого  смысла  заголовка,
придумыванию вариантов заглавий, выбору наиболее подходящего заглавия.

Обучение  прогнозированию  содержания  текста  на  основе  заглавия,  иллюстрации  и
ключевых слов.

Развитие умения находить ключевые слова в тексте.
Обучение  ответам  на  вопросы  учителя  к  тексту  произведения,  нахождению  в  тексте

предложений,  которые  подтверждали  бы  высказанную  мысль.  Обучение  ответам  на
предварительные вопросы к тексту, поставленные учителем перед чтением.

Обучение самостоятельному формулированию вопросов к тексту по ходу чтения.
Развитие умений делить текст на части, самостоятельно озаглавливать части.
Развитие  умения  формулировать  основную  мысль  текста  (частей  текста),  соотносить

основную мысль и заглавие текста.
3-й класс

Развитие умения работать с заглавием произведения (осмысление его прямого и скрытого
смысла, соотнесение заглавия с содержанием, главной мыслью; «эксперимент с заглавиями»:
нахождение авторского заглавия в ряду данных).

Обучение прогнозированию содержания произведения на основе заглавия, иллюстрации,
ключевых слов; самостоятельному придумыванию заглавий.

Развитие умений:
выделять ключевые слова в тексте или в частях текста, устанавливать связь ключевых слов

и главной мысли; 
самостоятельно  делить  текст  на  части,  озаглавливать  части;  выделять  главную  мысль

каждой части и всего произведения в целом (с помощью учителя и самостоятельно); 
составлять простой план (варианты простого плана: пункты плана – повествовательные

предложения; план из вопросов; план из предложений текста); 
сопоставлять структуру текста с планом, данным учителем или составленным учениками; 
самостоятельно составлять план рассказа о герое; 
отвечать  на  предварительные  вопросы  к  тексту,  на  вопросы  учителя  по  содержанию

прочитанного или прослушанного текста; 
самостоятельно  формулировать  вопросы  к  тексту,  прогнозировать  содержание  по  ходу

чтения или слушания; 
использовать  выборочное  чтение  для  подтверждения  какой-либо  мысли,  выборочное

чтение по конкретному заданию.
4-й класс

Развитие умений:
самостоятельно осмысливать заглавие произведения;
самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации;
проводить  «диалог  с  автором»  в  процессе  чтения  текста  (этапы:  самостоятельное

формулирование  вопросов  по  ходу  чтения  текста,  прогнозирование  возможных  ответов,
самоконтроль);

самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного;
устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять простой план в

разных его вариантах, составлять сложный план с помощью учителя и самостоятельно;
находить в тексте материал для составления рассказа на определенную тему.
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Дети, заканчивающие начальную школу, при чтении доступных им художественных
текстов овладевают правильным типом читательской деятельности, а именно могут:

прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстраций, ключевых слов;
самостоятельно выделять ключевые слова в тексте;
проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно формулировать вопросы,

прогнозировать ответы, контролировать себя;
формулировать главную мысль, соотносить её с заглавием текста;
составлять простой и сложный план текста;
пересказывать текст по плану.

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа

1-й класс
Учитель создаёт необходимые условия для эмоционального «проживания» текста детьми,

для  выражения  эмоций.  Учитель  показывает  особенности  авторского  употребления  слов,
выражений; красоту, яркость и точность слова в художественном тексте (например, различные
случаи  употребления  слов  в  переносном значении).  Дети  наблюдают,  как  поэты и писатели
видят и рисуют словами мир.

Учитель  показывает,  что  свои  мысли  и  чувства  писатель  передаёт  через  героев  их
характеры, поступки, чувства и переживания и через главную мысль произведения (это то, что
хотел сказать читателям автор, для чего он написал это произведение). Результатом понимания
характеров и поступков героев является формулирование главной мысли с помощью учителя.
Дети высказывают своё отношение к прочитанному.

2-й класс
Эмоциональное переживание детьми прочитанных стихотворений (что почувствовали, о

чём захотелось подумать).
Развитие умения находить в тексте слова, предложения для характеристики событий, места

действия и т.д., материал для характеристики героя: чтение и анализ портрета героя, описания
его жилища; речь героя, как она помогает понять его характер, размышлять над поступками
героя, над авторским отношением к нему.

Развитие  внимания  к  авторскому слову в  художественном  тексте,  размышления  о  том,
почему автор выбрал из всего многообразия слов именно - это слово, как автор рисует словами.

Выражение своего отношения к героям, событиям, языку произведения. Развитие умения
аргументировать свою точку зрения.

Высказывание своего отношения к прочитанному.
3-й класс

Развитие умения самостоятельно находить в стихотворном и прозаическом тексте слова и
выражения, которые использует автор для описания или характеристики.

Обучение работе над образом литературного героя. Что и как рассказывает автор о герое:
портрет; 
детали биографии (что известно о его жизни); 
черты личности (какой он?). Как эти свойства личности проявляются в поступках, мыслях,

словах; 
речь героя как средство его характеристики; 
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отношение автора к герою; 
собственное отношение к герою, его обоснование. 
Развитие  внимательного  отношения  к  языку  художественных  произведений,  умения

понимать  образные  выражения,  использованные  в  нем,  умения  представить  картину,
нарисованную автором.

Высказывание своего отношения к написанному автором (не только к тому, что написано,
но и к тому, как написано).

Высказывание и аргументирование своего отношения к прочитанному.
4-й класс

Развитие умения определять основную тему и главную мысль произведения.
Продолжение работы над образами литературных героев (см. соответствующий раздел в

программе 3-го класса).
Ознакомление  детей  с  историей  создания  литературного  произведения,  показ  связи

произведения с личностью автора, с его биографией. Место произведения в истории русской
детской литературы.

Наблюдение над языком художественных произведений.
Аргументированное высказывание своего отношения к прочитанному.

5. Литературоведческая пропедевтика
На уроках учитель знакомит детей со следующими понятиями:

1-й класс
Стихотворение. Рифма, ритм и настроение в стихотворении.
Рассказ. Герои рассказа, рассказчик и автор.

2-й класс
Устное  народное  творчество.  Сказка,  былина,  загадка,  песенка,  скороговорка,  пословица  и
поговорка как жанры устного народного творчества.  «Сказочные приметы»: зачин, концовка,
троекратные повторы, постоянные эпитеты.
Литературная (авторская) сказка; повесть-сказка.
Стихотворение  (мысли и  чувства  автора,  настроение,  интонация,  особенности  употребления
слов).
Тема и основная мысль произведения.
Герои народных и литературных сказок.  Поступки героев,  их причины. Собственная оценка
поступков героев. Характер героя; как писатель создаёт (рисует) характер героя: портрет героя,
его речь (что и как говорит герой), поведение, мысли героя, отношение автора. Сказочные герои,
придуманные авторами (хоббиты, муми-тролли и др.).
Язык народных сказок. Язык авторских сказок и стихотворений (какие картины нарисованы,
какие слова использует автор).

3-й класс
Рассказ. Расширение и углубление понятия о рассказе.
Соотношение понятий «герой» – «рассказчик» – «автор».
Повесть, её отличие от рассказа.
Пьеса. Признаки драматического произведения.
Сравнение, олицетворение, эпитет в художественном тексте.
Закрепление на новом литературном материале понятий, введенных во 2-м классе.

4-й класс
Детская литература, история детской литературы, темы произведений детской литературы.
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Пролог и эпилог в художественном произведении.
Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары).
Басня, её особенности (сюжет, герои, сценичность, нравоучительный смысл).
Баллада – рассказ в стихах.
Фантастическая повесть, её отличие от сказочной повести.
Юмор и сатира в произведениях детской литературы.

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
развитие устной и письменной речи

1-й класс
Развитие устной речи:

 обучение ответам на вопросы по содержанию текста (формулирование ответов, подбор
наиболее подходящих слов);

 обучение  подробному  пересказу  по  вопросам  или  картинкам,  составлению  устных
рассказов по картинкам (комиксам);

 работа над грамматически правильным построением устного высказывания;

 показ способов заучивания наизусть стихотворений, обучение выразительному чтению с
соблюдением соответствующей интонации, громкости речи, темпа речи.

Творческие работы: иллюстрации к прочитанному, инсценирование.

2-й класс
Обучение:

 подробному пересказу небольших произведений или отдельных эпизодов с соблюдением
логики изложения;

 выборочному пересказу текстов в форме рассказа о сказочном герое;

 устному словесному рисованию с использованием слов, выражений из текста;

 составлению устных рассказов от имени одного из героев по заданному плану.
Развитие  умения  писать  работы по  итогам чтения  сочинения,  миниатюры о  сказочных

героях.
Заучивание  наизусть  и  чтение  стихотворений  и  небольших  отрывков  прозы  (3-7

предложений)  с  соблюдением  интонации,  тона,  темпа  и  громкости  речи,  соответствующих
содержанию текста.

Творческие  работы:  сочинение  сказок,  загадок,  считалок;  иллюстрирование,
инсценирование.

3-й класс
Обучение:
подробному и краткому пересказу текста по плану; 
выборочному пересказу текста; 
словесному рисованию картин к художественным текстам; 
составлению устных рассказов о героях произведений с использованием соответствующей

интонации, тона, темпа и громкости речи и самостоятельно составленного плана; 
составлению устных рассказов от имени одного из героев; 
составлению устных и письменных описаний-миниатюр. 
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Заучивание наизусть и выразительное чтение стихотворений и небольших отрывков прозы
с  использованием  соответствующей  интонации,  тона,  темпа,  громкости  речи  и  логического
ударения.

Письменные  творческие  работы  (сочинения)  по  окончании  чтения  каждого  раздела.
Развитие умения писать на тему (этапы подготовки к сочинению: обдумывание и обсуждение
темы, формулирование главной мысли сочинения, коллективное и самостоятельное составление
плана).

Творческие  работы:  написание  сочинений,  сказок,  рассказов,  стихотворений;
иллюстрирование, инсценирование.

4-й класс
Обучение:

подробному,  сжатому и выборочному пересказу (с  опорой на план)  повествовательного
текста с элементами описания или рассуждения;

составлению устных рассказов о героях на основе самостоятельно собранного материала;
творческим устным рассказам от имени одного из героев с изменением лица рассказчика, с

продолжением, с включением элементов авторского описания.
Письменные  творческие  работы:  переводы  с  древнерусского  на  современный  русский

язык, сочинения на заданные темы, самостоятельное сочинение описаний,  сказок, рассказов,
стихотворений.
Дети, заканчивая начальную школу, должны уметь:

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
подробно, сжато и выборочно пересказывать художественный текст по плану;
составлять устные рассказы о героях произведений, устные описания;
учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки прозы;
выполнять творческие задания по прочитанному тексту.

VI. Учебно-методическое обеспечение:
 

1.  Учебно-методический  комплект,  реализующий  программу  «Литературное  чтение»
(авторы Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова) в 1 классе, включает:       

2.  учебник «Родная речь» (авторы Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова);    
3.  пособие «Читалочка» (автор Л. Ф. Климанова);
4. книгу для учителя «Уроки литературного чтения» по учебнику «Родная речь. 1 класс».

      
2.2.2.3 Математика 

I. Пояснительная записка

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

I.1. Цели и задачи курса математики для 1–4 классов начальной школы
Основными  целями  курса математики для 1–4 классов, в соответствии с требованиями

ФГОС НОО, являются:
− формирование у учащихся основ умения учиться;
− развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;
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−  создание  для  каждого  ребенка  возможности  высокого  уровня  математической
подготовки.

Соответственно, задачами данного курса являются:
1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности

посредством  освоения  личностных,  познавательных,  регулятивных  и  коммуникативных
универсальных учебных действий;

2)  приобретение  опыта  самостоятельной  математической  деятельности  по  получению
нового знания, его преобразованию и применению;

3)  формирование  специфических  для  математики  качеств  мышления,  необходимых
человеку  для  полноценного  функционирования  в  современном  обществе,  и  в  частности,
логического, алгоритмического и эвристического мышления;

4)  духовно-нравственное  развитие  личности,  предусматривающее,  с  учетом специфики
начального  этапа  обучения  математике,  принятие  нравственных  установок  созидания,
справедливости,  добра,  становление  основ  гражданской  российской  идентичности,  любви  и
уважения к своему Отечеству;

5)  формирование  математического  языка  и  математического  аппарата  как  средства
описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;

6)  реализация  возможностей  математики  в  формировании  научного  мировоззрения
учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей учащихся;

7)  овладение  системой  математических  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для
повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;

8) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.
I.2. Общая характеристика курса
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение  величин;  сравнение  и  упорядочение  величин.  Единицы  массы  (грамм,

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час).
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.  Названия  компонентов  арифметических

действий,  знаки действий.  Таблица сложения.  Таблица умножения.  Связь между сложением,
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического
действия. Деление с остатком.

Числовое  выражение.  Установление  порядка  выполнения  действий  в  числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения.

Использование  свойств  арифметических  действий  в  вычислениях  (перестановка  и
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на
число).

Алгоритмы  письменного  сложения,  вычитания,  умножения  и  деления  многозначных
чисел.

Способы  проверки  правильности  вычислений  (алгоритм,  обратное  действие,  оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 
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Работа с текстовыми задачами
Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Задачи,  содержащие  отношения

«больше  (меньше)  на.»,  «больше  (меньше)  в.».  Зависимости  между  величинами,
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь;
объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и
другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева -

справа,  сверху  -  снизу,  ближе  -  дальше,  между  и  пр.).  Распознавание  и  изображение
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник,
треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг.  Использование  чертёжных
инструментов  для  выполнения  построений.  Геометрические  формы  в  окружающем  мире.
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Геометрические  величины и  их измерение.  Измерение длины отрезка.  Единицы длины

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (см2,  дм2,  м2).  Точное  и

приближённое  измерение  площади  геометрической  фигуры.  Вычисление  площади
прямоугольника.

Работа с информацией
Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счётом  (пересчётом),  измерением

величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение  простейших выражений  с  помощью логических  связок  и  слов  («и»;  «не»;

«если. то»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов,  чисел, геометрических

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

Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация  данных  таблицы.  Чтение  столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

I.3.  Место курса в учебном плане
Курс  разработан  в  соответствии  с  базисным  учебным  (образовательным)  планом

общеобразовательных учреждений РФ.
На изучение математики в начальной школе выделяется 540 ч. В 1 классе - 132 ч (4ч в

неделю, 33 учебные недели).  
Во 2-4 классах на уроки отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом

классе). 

II. Результаты изучения курса
Содержание  курса  математики  обеспечивает  реализацию  следующих  личностных,

метапредметных и предметных результатов:

II.1. Личностные результаты
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− Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и
другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, адекватных
полноценной математической деятельности,

−  Целостное  восприятие  окружающего  мира,  начальные  представления  об  истории
развития математического знания, роли математики в системе знаний.

−  Овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  мире  на
основе метода рефлексивной самоорганизации.

− Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и интерес к
изучению математики.

− Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к
рефлексивной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция.

− Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества
со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций.

−  Мотивация  к  работе  на  результат,  как  в  исполнительской,  так  и  в  творческой
деятельности.

− Установка на  здоровый образ  жизни,  спокойное отношение  к  ошибке  как  «рабочей»
ситуации, требующей коррекции; вера в себя.

II.2. Метапредметные результаты
−  Умение  выполнять  пробное  учебное  действие,  в  случае  его  неуспеха  грамотно

фиксировать свое затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять
причины затруднения.

− Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей
учебной  деятельности,  определение  наиболее  эффективных способов  и  средств  достижения
результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта.

− Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных
критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.

− Опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера.
− Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
– Способность к использованию знаково-символических средств математического языка и

средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира (представления информации,
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  решения  коммуникативных  и
познавательных задач и др.) и как базы компьютерной грамотности.

− Овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных
Интернет-ресурсах),  сбора,  обработки,  анализа,  организации  и  передачи  информации  в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.

− Формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ,
синтез,  обобщение,  классификация,  аналогия,  установление  причинно-следственных  связей,
построение  рассуждений,  отнесение  к  известным  понятиям),  необходимых  человеку  для
полноценного  функционирования  в  современном  обществе;  развитие  логического,
эвристического и алгоритмического мышления.

− Овладение навыками смыслового чтения текстов.
−  Освоение  норм  коммуникативного  взаимодействия  в  позициях  ''автор'',  ''критик'',

''понимающий'', готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого иметь свое
мнение, способность аргументировать свою точку зрения.
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−  Умение  работать  в  паре  и  группе,  договариваться  о  распределении  функций  в
совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;

стремление не допускать конфликты, а при их возникновении − готовность конструктивно
их разрешать.

− Начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории
его развития, его обобщенного характера и роли в системе знаний.

−  Освоение  базовых  предметных  и  межпредметных  понятий  (алгоритм,  множество,
классификация  и  др.),  отражающих  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и
процессами различных предметных областей знания.

−  Умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием  учебного
предмета «математика».

II.3. Предметные результаты
− Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового

знания,  его  преобразованию  и  применению  для  решения  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач.

–  Использование  приобретенных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и
пространственных отношений.

–  Овладение  устной  и  письменной  математической  речью,  основами  логического,
эвристического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного  воображения,  счета  и
измерения,  прикидки  и  оценки,  наглядного  представления  данных  и  процессов  (схемы,
таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов.

– Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять
числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые задачи, простейшие
уравнения  и  неравенства,  исполнять  и  строить  алгоритмы,  составлять  и  исследовать
простейшие  формулы,  распознавать,  изображать  и  исследовать  геометрические  фигуры,
работать  с  таблицами,  схемами,  диаграммами  и  графиками,  множествами  и  цепочками,
представлять, анализировать и интерпретировать данные.

–  Приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для  решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.

– Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
– Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере.

III. Содержание курса математики
1 класс

ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0
Нумерация

Цифры и числа 1–5.
Названия,  обозначение,  последовательность  чисел.  Прибавление  к  числу  по  одному  и

вычитание из числа по одному. Принцип построения натурального ряда чисел. Чтение, запись и
сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=». Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по
длине». 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник.
Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство».
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Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых.
Цифры и числа 6 – 9. Число 0. Число 10.
Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение, последовательность

чисел. Чтение, запись и сравнение чисел.
Единица длины – сантиметр.Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков

заданной длины.
Понятия «увеличить на … , уменьшить на … ».

Сложение и вычитание
Сложение и вычитание вида□ ± 1, □ ± 2.
Конкретный  смысл  и  названия  действий  сложение  и  вычитание.  Названия  чисел  при

сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при чтении записей. Сложение и
вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2.

Задача.  Структура  задачи  (условие,  вопрос).  Анализ  задачи.  Запись  решения  и  ответа
задачи.  Задачи,  раскрывающие  смысл  арифметических  действий  сложение  и  вычитание.
Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по схематическому
рисунку, по решению.

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.
Сложение и вычитание вида □ ± 3.
Приёмы вычислений.
Текстовая задача:  дополнение условия недостающими данными или вопросом, решение

задач.
Сложение и вычитание вида □ ± 4.
Решение задач на разностное сравнение чисел.
Переместительное свойство сложения.
Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □

+ 8, □ + 9.
Связь между суммой и слагаемыми.
Названия  чисел  при  вычитании  (уменьшаемое,  вычитаемое,  разность).  Использование

этих терминов при чтении записей. Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □,8 – □, 9 – □, 10 – □.
Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.

Подготовка к решению задач в два действия – решение цепочки задач.
Единица  массы  –  килограмм.  Определения  массы  предметов  с  помощью  весов,

взвешиванием. Единица вместимости литр.
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20

Нумерация
Числа  от  1  до  20.  Названия  и  последовательность  чисел.  Образование  чисел  второго

десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго десятка.
Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром.
Случаи  сложения  и  вычитания,  основанные  на  знаниях  по  нумерации:  10  +  7,  17 – 7,

17 – 10.
Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения.

Сложение и вычитание
Табличное сложение.
Общий  приём  сложения  однозначных  чисел  с  переходом  через  десяток.  Рассмотрение

каждого случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ +
5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения.

Табличное вычитание.
Общие приёмы вычитания с переходом через десяток: 
1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2);
2)  приём,  который  основывается  на  знании  состава  числа  и  связи  между  суммой  и

слагаемыми.
Решение текстовых задач.
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе».
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Портфолио ученика 1 класса.

Предметные результаты изучения 
курса «Математика» в 1 классе

Обучающиеся должны знать:
Названия и последовательность чисел от 1 до 20.
Названия  и  обозначение  действий  сложения  и  вычитания;  использовать  при  чтении

числовых выражений термины «сумма», «разность», называть компоненты действий.
Геометрические  фигуры:  точку,  отрезок,  треугольник,  четырехугольник  (в  том  числе  и

прямоугольник), круг.
Таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания.
Обучающиеся должны уметь:
Считать предметы в пределах 20; читать, записывать  и сравнивать числа в пределах 20.
Находить значение числового выражения в 1–2 действия в пределах 10 (без скобок).
Решать  задачи  в  одно действие,  раскрывающие конкретный смысл действий сложения  и

вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше)
данного.

Измерять длину отрезка с помощью линейки, строить отрезок заданной длины. 
Находить в объектах окружающего мира геометрические фигуры.

2 класс
4 часа в неделю, всего 136 ч
Числа и арифметические действия с ними (60 ч)
Приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел. Запись сложения и вычитания

двузначных чисел «в столбик». Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через
разряд.

Сотня. Счет сотнями. Наглядное изображение сотен. Чтение, запись, сравнение, сложение

и вычитание ｫ круглых сотен ｻ (чисел с нулями на конце, выражающих целое число сотен).

Счет  сотнями,  десятками  и  единицами.  Наглядное  изображение  трехзначных  чисел.
Чтение,  запись,  упорядочивание  и  сравнение  трехзначных  чисел,  их  представление  в  виде
суммы  сотен,  десятков  и  единиц  (десятичный  состав).  Сравнение,  сложение  и  вычитание
трехзначных чисел.

Аналогия между десятичной системой записи трехзначных чисел и десятичной системой
мер.

Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и вычитание
(со скобками и без них).

Сочетательное  свойство  сложения.  Вычитание  суммы  из  числа.  Вычитание  числа  из
суммы. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений.

Умножение и деление натуральных чисел. Знаки умножения и деления ( ∙ , : ). Название
компонентов и результатов умножения и деления.  Графическая интерпретация умножения и
деления.  Связь между умножением и делением. Проверка умножения и деления. Нахождение
неизвестного  множителя,  делимого,  делителя.  Связь  между  компонентами  и  результатов
умножения и деления.

Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные.
Частные случаи умножения и деления с 0 и 1.
Невозможность деления на 0.
Порядок  выполнения  действий  в  выражениях,  содержащих  умножение  и  деление  (со

скобками и без них).
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Переместительное свойство умножения.
Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел.
Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление на 10 и на 100. Умножение и

деление круглых чисел.
Порядок  выполнения  действий  в  выражениях,  содержащих  сложение,  вычитание,

умножение и деление (со скобками и без них).
Распределительное свойство умножения. Правило деления суммы на число. Внетабличное

умножение  и  деление.  Устные приемы внетабличного умножения и  деления.  Использование
свойств умножения и деления для рационализации вычислений.

Деление с остатком с помощью моделей. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь
между ними. Алгоритм деления с остатком. Проверка деления с остатком.

Тысяча,  ее  графическое  изображение.  Сложение  и  вычитание  в  пределах  1000.  Устное
сложение,  вычитание,  умножение  и  деление  чисел  в  пределах  1000  в  случаях,  сводимых  к
действиям в пределах 100.

Работа с текстовыми задачами (28 ч)
Анализ задачи, построение графических моделей, планирование и реализация решения.
Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по содержанию), их

краткая  запись  с  помощью  таблиц.  Задачи  на  кратное  сравнение  (содержащие  отношения
''больше (меньше) в…''). Взаимно обратные задачи.

Задачи на нахождение «задуманного числа».
Составные задачи в 2–4 действия на все арифметические действия в пределах 1000.
Задачи  с  буквенными  данными.  Задачи  на  вычисление  длины  ломаной;  периметра

треугольника и четырехугольника; площади и периметра прямоугольника и квадрата.
Сложение и вычитание изученных величин при решении задач.
Геометрические фигуры и величины (20 ч)
Прямая, луч, отрезок. Параллельные и пересекающиеся прямые.
Ломаная, длина ломаной. Периметр многоугольника.
Плоскость. Угол. Прямой, острый и тупой углы. Перпендикулярные прямые.
Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов прямоугольника и квадрата. Построение

прямоугольника и квадрата на клетчатой бумаге по заданным длинам их сторон.
Прямоугольный  параллелепипед,  куб  Круг  и  окружность,  их  центр,  радиус,  диаметр.

Циркуль. Вычерчивание узоров из окружностей с помощью циркуля.
Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Пересечение геометрических

фигур.
Единицы длины: миллиметр, километр.
Периметр прямоугольника и квадрата.
Площадь  геометрической  фигуры.  Непосредственное  сравнение  фигур  по  площади.

Измерение  площади.  Единицы  площади  (квадратный  сантиметр,  квадратный  дециметр,
квадратный метр) и соотношения между ними.

Площадь  прямоугольника.  Площадь  квадрата.  Площади  фигур,  составленных  из
прямоугольников и квадратов.

Объем  геометрической  фигуры.  Единицы  объема  (кубический  сантиметр,  кубический
дециметр,  кубический  метр)  и  соотношения  между  ними.  Объем  прямоугольного
параллелепипеда, объем куба.

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических величин.
Величины и зависимости между ними (6 ч)
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Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание величин.
Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин.

Поиск  закономерностей.  Наблюдение  зависимостей  между  компонентами  и
результатами умножения и деления.

Формула площади прямоугольника: S = a ∙ b.
Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = (a Ч b) Ч c.
Алгебраические представления (10 ч)
Чтение  и  запись  числовых  и  буквенных  выражений,  содержащих  действия  сложения,

вычитания, умножения и деления (со скобками и без скобок).
Вычисление значений простейших буквенных выражений при заданных значениях букв.
Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных равенств вида:

а ∙ b = с, b ∙ а = с, с : а = b, с : b = a.
Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а ∙ 1 = 1 ∙ а = а; а ∙ 0 = 0 ∙

а = 0; а : 1 = а; 0 ∙: а = 0 и др.
Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью буквенных формул:
а + b = b + а − переместительное свойство сложения,
(а + b) + с = а + (b + с) − сочетательное свойство сложения,
а ∙ b = b ∙ а − переместительное свойство умножения,
(а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) − сочетательное свойство умножения,
(а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с − распределительное свойство умножения (умножение суммы на

число),
(а + b) − с = (а − с) + b = а + (b − с) − вычитание числа из суммы,
а − (b + с) = = а − b − с − вычитание суммы из числа,
(а + b) : с = а : с + b : с − деление суммы на число и др.
Уравнения вида а ∙ х = b, а : х = b, x : a = b, решаемые на основе
графической модели (прямоугольник). Комментирование решения уравнений.
Математический язык и элементы логики (2 ч)
Знакомство  со  знаками  умножения  и  деления,  скобками,  способами  изображения  и

обозначения прямой,  луча,  угла,  квадрата,  прямоугольника, окружности и круга,  их радиуса,
диаметра, центра.

Определение  истинности  и  ложности  высказываний.  Построение  простейших
высказываний вида «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...».

Построение  способов  решения  текстовых  задач.  Знакомство  с  задачами  логического
характера и способами их решения.

Работа с информацией и анализ данных (10 ч)
Операция. Объект и результат операции.
Операции  над  предметами,  фигурами,  числами.  Прямые  и  обратные  операции.

Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, результата операции.
Программа  действий.  Алгоритм.  Линейные,  разветвленные  и  циклические  алгоритмы.

Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов.
Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы.
Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по заданному

правилу.
Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей.
Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, Интернет-источниках

о продолжительности жизни различных животных и растений,  их размерах,  составление по
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полученным данным задач на  все  четыре арифметических действия,  выбор лучших задач и
составление «Задачника класса».

Обобщение и систематизация знаний, изученных во 2 классе.
Портфолио ученика 2 класса.

3-й класс (4 часа в неделю, всего – 136 ч)
Числа и операции над ними.
Числа от 1 до 1000.
Сотня.  Счёт  сотнями.  Тысяча.  Трёхзначные  числа.  Разряд  сотен,  десятков,  единиц.

Разрядные  слагаемые.  Чтение  и  запись  трёхзначных  чисел.  Последовательность  чисел.
Сравнение чисел.

Дробные числа.
Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле.
Сложение и вычитание чисел.
Операции  сложения  и  вычитания  над  числами  в  пределах  1  000.  Устное  сложение  и

вычитание  чисел  в  случаях,  сводимых  к  действиям  в  пределах  100.  Письменные  приёмы
сложения и вычитания трёхзначных чисел.

Умножение и деление чисел в пределах 100.
Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство

умножения  и  деления  относительно  суммы  (умножение  и  деление  суммы  на  число).
Сочетательное  свойство  умножения.  Использование  свойств  умножения  и  деления  для
рационализации  вычислений.  Внетабличное  умножение  и  деление.  Деление  с  остатком.
Проверка деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости от
изменения компонент. Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное
умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и
деление на 100. Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись
умножения  «в  столбик».  Письменные  приёмы  деления  трёхзначных  чисел  на  однозначное.
Запись деления «уголком».

Величины и их измерение.
Объём. Единицы объёма: 1 см³, 1 дм³, 1 м³. Соотношения между единицами измерения

объема. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда (куба).
Время.  Единицы  измерения  времени:  секунда,  минута,  час,  сутки,  неделя,  месяц,  год.

Соотношения между единицами измерения времени. Календарь.
Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины.
Масса.  Единица измерения массы: центнер.  Соотношения между единицами измерения

массы.
Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние.
Текстовые задачи.
Решение простых и составных текстовых задач.
Пропедевтика  функциональной  зависимости  при  решении  задач  с  пропорциональными

величинами. Решение простых задач на движение. Моделирование задач.
Задачи с альтернативным условием.
Элементы геометрии.
Куб,  прямоугольный  параллелепипед.  Их  элементы.  Отпечатки  объёмных  фигур  на

плоскости.
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Виды  треугольников:  прямоугольный,  остроугольный,  тупоугольный;  равносторонний,
равнобедренный, разносторонний.

Изменение положения плоских фигур на плоскости.
Элементы алгебры.
Выражения с двумя переменными. Нахождение значений выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b.
Неравенства  с  одной  переменной.  Решение  подбором  неравенств  с  одной  переменной

вида: а ± х < b; а ± х > b.
Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а − х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а − х = с : b; х : а = с ± b; а

∙ х = с ± b; а : х = с ∙ b и т.д.
Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность.
Использование уравнений при решении текстовых задач.
Элементы стохастики.
Решение  комбинаторных  задач  с  помощью  таблиц  и  графов.  Упорядоченный  перебор

вариантов. Дерево выбора.
Случайные  эксперименты.  Запись  результатов  случайного  эксперимента.  Понятие  о

частоте события в серии одинаковых случайных экспериментов.
Понятия «чаще», «реже», «невозможно», «возможно», «случайно».
Первоначальное представление о сборе и обработке статистической информации.
Чтение  информации,  заданной  с  помощью  линейных  и  столбчатых  диаграмм,  таблиц,

графов. Построение простейших линейных диаграмм по содержащейся в таблице информации.
Круговые диаграммы.
Занимательные и нестандартные задачи.
Уникурсальные кривые.
Логические задачи. Решение логических задач с помощью таблиц и графов.
Множество,  элемент  множества,  подмножество,  пересечение  множеств,  объединение

множеств, высказывания с кванторами общности и существования.
Затруднительные положения: задачи на переправы, переливания, взвешивания.
Задачи на принцип Дирихле.
Итоговое повторение.

4 класс (4 часа в неделю, всего – 136 ч)
Числа и операции над ними.
Дробные числа.
Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части.
Какую часть одно число составляет от другого.
Сложение  дробей  с  одинаковыми  знаменателями.  Вычитание  дробей  с  одинаковыми

знаменателями.
Числа от 1 до 1000000.
Числа от  1  до  1000000.  Чтение и  запись  чисел.  Класс  единиц и класс  тысяч.  I,  II,  III

разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы его разрядных
слагаемых. Сравнение чисел.

Числа от 1 до 1000000000.
Устная и письменная нумерация многозначных чисел.
Числовой луч.  Движение  по числовому лучу.  Расположение  на  числовом луче  точек  с

заданными координатами, определение координат заданных точек.
Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование округления

в практической деятельности.
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Сложение и вычитание чисел.
Операции сложения и  вычитания над числами в пределах от  1 до  1 000 000.  Приёмы

рациональных вычислений.
Умножение и деление чисел.
Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000.
Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел

на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.
Письменное умножение и деление на однозначное число.
Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число.
Величины и их измерение.
Оценка  площади.  Приближённое  вычисление  площадей.  Площади  составных  фигур.

Новые единицы площади: мм², км², гектар, ар (сотка). Площадь прямоугольного треугольника.
Работа, производительность труда, время работы.
Функциональные  зависимости  между  группами  величин:  скорость,  время,  расстояние;

цена,  количество,  стоимость;  производительность  труда,  время  работы,  работа.  Формулы,
выражающие эти зависимости.

Текстовые задачи.
Одновременное  движение  по  числовому  лучу.  Встречное  движение  и  движение  в

противоположном  направлении.  Движение  вдогонку.  Движение  с  отставанием.  Задачи  с
альтернативным условием.

Элементы геометрии.
Изменение положения объемных фигур в пространстве.
Объёмные фигуры, составленные из кубов и параллелепипедов.
Прямоугольная  система  координат  на  плоскости.  Соответствие  между  точками  на

плоскости и упорядоченными парами чисел.
Элементы алгебры.
Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками

и  без  них),  на  основе  знания  правила  о  порядке  выполнения  действий  и  знания  свойств
арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых задач.

Элементы стохастики.
Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей действительности.

Опросы общественного мнения как сбор и обработка статистической информации.
Понятие о вероятности случайного события.
Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры.
Понятие  среднего  арифметического  нескольких  чисел.  Задачи  на  нахождение  среднего

арифметического.
Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме.
Занимательные и нестандартные задачи.
Принцип Дирихле.
Математические игры.
Итоговое повторение.

2-й класс
Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во 2-

м классе является формирование следующих умений:
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Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила
поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы).

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить.

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.

Метапредметными результатами изучения  курса  «Математика»  во  2-м  классе  являются
формирование следующих универсальных учебных действий.

Регулятивные УУД:
Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.
Учиться  совместно  с  учителем  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков).
Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
Высказывать  свою  версию,  пытаться  предлагать  способ  её  проверки  (на  основе

продуктивных заданий в учебнике).
Работая  по  предложенному  плану,  использовать  необходимые  средства  (учебник,

простейшие приборы и инструменты).
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе

изучения нового материала.
Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных

достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  понимать,  что  нужна  дополнительная

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.
Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.
Добывать  новые  знания:  находить  необходимую  информацию  как  в  учебнике,  так  и  в

предложенных  учителем  словарях  и  энциклопедиях  (в  учебнике  2-го  класса  для  этого
предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.).

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника,

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на

уровне одного предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Выразительно читать и пересказывать текст.
Вступать в беседу на уроке и в жизни.
Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  проблемного  диалога

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).
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Предметными  результатами  изучения  курса  «Математика»  во  2-м  классе  являются
формирование следующих умений.

1-й уровень (необходимый)
Учащиеся должны уметь:
использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100;
использовать  при  вычислениях  на  уровне  навыка  знание  табличных случаев  сложения

однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20;
использовать  при  выполнении  арифметических  действий  названия  и  обозначения

операций умножения и деления;
использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения

однозначных чисел и соответствующих им случаев деления;
осознанно следовать алгоритму выполнения действий в  выражениях со скобками и без

них;
использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, дециметр,

сантиметр, килограмм; литр.
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100;
осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в

пределах 100;
решать простые задачи: 
раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;
использующие понятия «увеличить в (на)…», «уменьшить в (на)…»;
на разностное и кратное сравнение;
находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок);
решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b;
измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины;
узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый;
узнавать  и  называть  плоские  геометрические  фигуры:  треугольник,  четырёхугольник,

пятиугольник,  шестиугольник,  многоугольник;  выделять  из  множества  четырёхугольников
прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты;

различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства).
2-й уровень (программный)
Учащиеся должны уметь:
использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и прямоугольника;
пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения площади: 1

см², 1 дм².
выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10;
решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b; а ∙ х = b; а : х = b; х : а = b;
находить значения выражений вида а ± 5; 4 − а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых

значениях переменной;
решать задачи в 2–3 действия, основанные на четырёх арифметических операциях;
находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон;
использовать  знание  формул  периметра  и  площади  прямоугольника  (квадрата)  при

решении задач;
чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам;
узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду;
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записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте;
читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм;
решать  арифметические  ребусы  и  числовые  головоломки,  содержащие  два  действия

(сложение и/или вычитание);
составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства);
заполнять магические квадраты размером 3×3;
находить число перестановок не более чем из трёх элементов;
находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2);
находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой –

второму множеству;
проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот;
объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным условием и

решением;
решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур;
уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса.

3−4-й классы
Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3–4-м

классах является формирование следующих умений:
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества).
В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для

всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника,

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к миру.

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-
ем классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.

Регулятивные УУД:
Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
Работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять

ошибки с помощью учителя.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе

изучения нового материала.
В  диалоге  с  учителем  учиться  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных

достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  самостоятельно  предполагать,  какая

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
Отбирать  необходимые  для  решения  учебной  задачи  источники  информации  среди

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
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Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.).

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений, событий.

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.
Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  составлять  простой  план

учебно-научного текста.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в

виде текста, таблицы, схемы.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника,

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
Донести  свою  позицию  до  других:  высказывать  свою  точку  зрения  и  пытаться  её

обосновать, приводя аргументы.
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою

точку зрения.
Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  проблемного  диалога

(побуждающий и подводящий диалог).
Читать  вслух  и  про  себя  тексты  учебников  и  при  этом:  вести  «диалог  с  автором»

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя);
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.
Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном

решении проблемы (задачи).
Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.
Предметными  результатами  изучения  курса  «Математика»  в  3-м  классе  являются

формирование следующих умений.
1-й уровень (необходимый)
Учащиеся должны уметь:
использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах

1000 (с  какого числа начинается  натуральный ряд чисел,  как  образуется  каждое следующее
число в этом ряду);

объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км),

объёма  (литр,  см³,  дм³,  м³),  массы (кг,  центнер),  площади  (см²,  дм²,  м²),  времени  (секунда,
минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой
из величин;

использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника
(квадрата);

пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической
терминологией;

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000;
представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых;
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выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с
остатком);

выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100;
осознанно  следовать  алгоритмам  устных  вычислений  при  сложении,  вычитании,

умножении  и  делении  трёхзначных  чисел,  сводимых  к  вычислениям  в  пределах  100,  и
алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в
остальных случаях;

осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений;
использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство

умножения  и  деления  относительно  суммы  (умножение  и  деление  суммы  на  число),
сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений;

читать  числовые  и  буквенные  выражения,  содержащие  не  более  двух  действий  с
использованием названий компонентов;

решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);

находить значения выражений в 2–4 действия;
использовать  знание  соответствующих  формул  площади  и  периметра  прямоугольника

(квадрата) при решении различных задач;
использовать  знание  зависимости  между  компонентами  и  результатами  действий  при

решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b;
строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон;
сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных

единицах измерения;
определять время по часам с точностью до минуты;
сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму;
устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения

(пройденный  путь,  время,  скорость),  купли  –  продажи  (количество  товара,  его  цена  и
стоимость).

2-й уровень (программный)
Учащиеся должны уметь:
использовать  при  решении  различных  задач  знание  формулы  объёма  прямоугольного

параллелепипеда (куба);
использовать при решении различных задач знание формулы пути;
использовать  при  решении  различных  задач  знание  о  количестве,  названиях  и

последовательности дней недели, месяцев в году;
находить долю от числа, число по доле;
решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом

(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);
находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b при заданных значениях переменных;
решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: а ± х < b; а ∙ х > b.
использовать  знание  зависимости  между  компонентами  и  результатами  действий  при

решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а − х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а − х = с : b; х : а = с ± b;
использовать заданные уравнения при решении текстовых задач;
вычислять объём параллелепипеда (куба);
вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур;
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выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и
равносторонний треугольники;

строить окружность по заданному радиусу;
выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры;
узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр;
выделять из множества параллелепипедов куб;
решать  арифметические  ребусы  и  числовые  головоломки,  содержащие  четыре

арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление);
устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов;
различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования;
читать  информацию,  заданную  с  помощью  столбчатых,  линейных  диаграмм,  таблиц,

графов;
строить  несложные  линейные  и  столбчатые  диаграммы  по  заданной  в  таблице

информации;
решать  удобным  для  себя  способом  (в  том  числе  и  с  помощью  таблиц  и  графов)

комбинаторные  задачи:  на  перестановку  из  трёх  элементов,  правило  произведения,
установление числа пар на множестве из 3–5 элементов;

решать  удобным  для  себя  способом  (в  том  числе  и  с  помощью  таблиц  и  графов)
логические задачи, содержащие не более трёх высказываний;

выписывать  множество  всевозможных  результатов  (исходов)  простейших  случайных
экспериментов;

правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», «невозможно»
при формулировании различных высказываний;

составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания;
составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при

количестве монет не более девяти);
устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её.
Предметными  результатами  изучения  курса  «Математика»  в  4-м  классе  являются

формирование следующих умений.
1-й уровень (необходимый)

Учащиеся должны уметь:
использовать  при  решении  различных  задач  название  и  последовательность  чисел  в

натуральном ряду  в  пределах  1000000  (с  какого  числа  начинается  этот  ряд,  как  образуется
каждое следующее число в этом ряду);

объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица;
использовать при решении различных задач названия и  последовательность  разрядов в

записи числа;
использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх

классов;
рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе;
объяснять соотношение между разрядами;
использовать  при  решении  различных  задач  и  обосновании  своих  действий  знание  о

количестве разрядов, содержащихся в каждом классе;
использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том,

сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;
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использовать  при  решении  различных  задач  и  обосновании  своих  действий  знание  о
позиционности десятичной системы счисления;

использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина,
масса, время, площадь), соотношении между ними;

использовать  при  решении  различных  задач  знание  о  функциональной  связи  между
величинами  (цена,  количество,  стоимость;  скорость,  время,  расстояние;  производительность
труда, время работы, работа);

выполнять устные вычисления (в пределах 1000000) в случаях, сводимых к вычислениям в
пределах  100,  и  письменные  вычисления  в  остальных  случаях,  выполнять  проверку
правильности вычислений;

выполнять умножение и деление с 1000;
решать  простые  и  составные  задачи,  раскрывающие  смысл  арифметических  действий,

отношения  между  числами  и  зависимость  между  группами  величин  (цена,  количество,
стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа);

решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных
направлениях;

решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом
(с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели);

осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих
до 3−4 действий (со скобками и без них),  на основе знания правила о порядке выполнения
действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая
анализ и проверку своих действий;

прочитать  записанное  с  помощью  букв  простейшее  выражение  (сумму,  разность,
произведение, частное), когда один из компонентов действия остаётся постоянным и когда оба
компонента являются переменными;

осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной переменной
при заданном значении переменных;

использовать  знание  зависимости  между  компонентами  и  результатами  действий
сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x − a = b; a ∙
x = b; a : x = b; x : a = b;

уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять,
как  изменяется  результат  сложения,  вычитания,  умножения  и  деления  в  зависимости  от
изменения одной из компонент.

вычислять объём параллелепипеда (куба);
вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников;
выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и

равносторонний треугольники;
строить окружность по заданному радиусу;
выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры;
распознавать  геометрические  фигуры:  точка,  линия  (прямая,  кривая),  отрезок,  луч,

ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник,
прямоугольник (квадрат), угол, круг,  окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его
элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр;

находить среднее арифметическое двух чисел.
2-й уровень (программный)
Учащиеся должны уметь:
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использовать  при  решении  различных  задач  и  обосновании  своих  действий  знание  о
названии и последовательности чисел в пределах 1000000000.

Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравнивать числа
в пределах 1000000000;

Учащиеся должны уметь:
выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практических и

предметных задач;
осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих

до  6  действий  (со  скобками  и  без  них),  на  основе  знания  правила  о  порядке  выполнения
действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая
анализ и проверку своих действий;

находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет
от другого;

иметь представление о решении задач на части;
понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и с

отставанием;
читать и строить вспомогательные модели к составным задачам;
распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости;
распознавать  объёмные  тела  –  параллелепипед  (куб),  пирамида,  конус,  цилиндр  –  при

изменении их положения в пространстве;
находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов;
использовать заданные уравнения при решении текстовых задач;
решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия

необходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.;
читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм;
решать простейшие задачи на принцип Дирихле;
находить вероятности простейших случайных событий;
находить среднее арифметическое нескольких чисел.

2.2.4.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
•  овладевают  более  разнообразными  приёмами  раскрытия  значения  слова,  используя

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и

переспрашивая;
• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость

приобретаются  учащимися  в  процессе  формирования  коммуникативных умений в  основных
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видах  речевой  деятельности.  Поэтому  они  не  выделяются  отдельно  в  тематическом
планировании.

2.2.2.4. Окружающий мир
Человек и природа

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  времён  года,  снегопад,
листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество  —  то,  из  чего  состоят  все  природные  объекты  и  предметы.  Разнообразие
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ.

Твёрдые  тела,  жидкости,  газы.  Простейшие  практические  работы  с  веществами,
жидкостями, газами.

Звёзды 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
времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.

Погода, её 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).

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.
Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух  —  смесь  газов.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для  растений,  животных,

человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, её 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: съедобные и ядовитые. 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 (насекомые, рыбы,
птицы,  звери).  Дикие  и  домашние  животные.  Роль  животных  в  природе  и  жизни  людей,
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бережное  отношение  человека  к  животным.  Животные  родного  края,  их  названия,  краткая
характеристика на основе наблюдений.

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,
почва,  растения,  животные).  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  (климат,

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. Освоение человеком законов жизни природы
посредством  практической  деятельности.  Народный  календарь  (приметы,  поговорки,
пословицы), определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе
на  примере  окружающей  местности).  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, её
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в
охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.

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,  уважительное  отношение  к  людям  с
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.

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 его 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.
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
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Правила взаимоотношений со 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.

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, аудио- и видеочаты, форум.

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 ребёнка.

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 Mарта,  День весны и труда, День Победы, День России, День
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего
региона. 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.
Главный  город  родного  края:  достопримечательности,  история  и  характеристика  отдельных
исторических событий, связанных с ним.

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 (населённый пункт), 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. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной
и  культурной  жизни  страны  в  разные  исторические  периоды:  Древняя  Русь,  Московское
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государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-
нравственные и культурные традиции 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 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями название,
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.

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 лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в
разное  время года.  Правила  пожарной безопасности,  основные правила  обращения  с  газом,
электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Забота  о  здоровье  и  безопасности  окружающих  людей  — нравственный долг  каждого

человека.
 Описание места учебного предмета в учебном плане

В  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом  курс  «Окружающий  мир»
изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 270
часов. Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум
определён по каждому разделу программы.  Экскурсии включают наблюдения,  практические
работы:  наблюдения,  опыты,  измерения,  работу  с  готовыми  моделями,  самостоятельное
создание несложных моделей.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни,  на осознании

себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает
прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также
переживание  чувства  красоты,  гармонии,  её  совершенства,  сохранение  и  приумножение  её
богатства.

Ценность  человека как  разумного  существа,  стремящегося  к  добру  и
самосовершенствованию,  важность  и  необходимость  соблюдения  здорового  образа  жизни  в
единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность  добра –  направленность  человека  на  развитие  и  сохранение  жизни,  через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви.

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
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Ценность  семьи  как первой  и  самой  значимой  для  развития  ребёнка  социальной  и
образовательной  среды,  обеспечивающей  преемственность  культурных  традиций  народов
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния
нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы,
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по
всей социальной сути является человек.

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,   обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим
людям. 

Ценность гражданственности  – осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства.

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся
в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к
многообразию их культур. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета

1-й класс
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является

формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные  ситуации  (поступки  людей)  с  точки  зрения  общепринятых
норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно
оценить, как хорошие или плохие.

 Объяснять с  позиции  общечеловеческих  нравственных  ценностей,  почему
конкретные поступки можно оценить, как хорошие или плохие.

 Самостоятельно  определять и  высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить.

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника,
обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру. 

Метапредметными  результатами изучения  курса  «Окружающий  мир»  в  1-м  классе
является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться  высказывать своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с
иллюстрацией учебника.

 Учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования  этих  действий  служит  технология  проблемного  диалога  на

этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
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 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке. 

Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:

 Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать новое  от  уже  известного  с
помощью учителя. 

 Делать  предварительный  отбор  источников  информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).

 Добывать  новые  знания: находить ответы на  вопросы,  используя  учебник,  свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.

 Перерабатывать полученную информацию:  сравнивать и  группировать предметы и
их образы.

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно  пересказывать
небольшие тексты, называть их тему.

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника,
обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД:

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне предложения или небольшого текста).

 Слушать и понимать речь других.

 Выразительно читать и пересказывать текст.
Средсвом  формирования  этих  действий  служит  технология  проблемного  диалога

(побуждающий и подводящий диалог). 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством  формирования  этих  действий  служит  работа  в  малых  группах  (в

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является

сформированность следующих умений. 
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
 называть окружающие предметы и их взаимосвязи;

 объяснять, как люди помогают друг другу жить;

 называть живые и неживые природные богатства, и их роль в жизни человека;

 называть основные особенности каждого времени года.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
 оценивать правильность поведения людей в природе;

 оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного
движения).

2-й класс
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является

формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные  ситуации  (поступки  людей)  с  точки  зрения  общепринятых
норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно
оценить, как хорошие или плохие.
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 Объяснять с  позиции  общечеловеческих  нравственных  ценностей,  почему
конкретные простые поступки можно оценить, как хорошие или плохие.

 Самостоятельно  определять и  высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить.

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру. 

Метапредметными  результатами изучения  курса  «Окружающий  мир»  во  2-м  классе
является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД:

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться  совместно  с  учителем  обнаруживать  и  формулировать учебную проблему
совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков).

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою  версию,  пытаться  предлагать  способ  её  проверки  (на  основе
продуктивных заданий в учебнике).

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

Средством формирования  этих  действий  служит  технология  проблемного  диалога  на
этапе изучения нового материала. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  оценивания

образовательных достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:

 Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  понимать,  что  нужна  дополнительная
информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.

 Делать предварительный  отбор источников  информации  для  решения  учебной
задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в
предложенных  учителем  словарях  и  энциклопедиях  (в  учебнике  2-го  класса  для  этого
предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»).

 Добывать новые знания:  извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).

 Перерабатывать  полученную  информацию:  наблюдать и  делать самостоятельные
выводы.

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД:

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).

 Слушать и понимать речь других.

 Выразительно читать и пересказывать текст.

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 
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Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  проблемного  диалога
(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством  формирования  этих  действий  служит  работа  в  малых  группах  (в

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является

формирование следующих умений. 
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
 объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ; 

 объяснять влияние притяжения Земли; 

 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли;

 наблюдать за погодой и описывать её;

 уметь определять стороны света по солнцу и по компасу;

 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки
и океаны;

 называть основные природные зоны и их особенности.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
 оценивать правильность поведения людей в природе;

 уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле.

3-4 класс
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3−4-м классе является

формирование следующих умений:
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 
Объяснять  с  позиции  общечеловеческих  нравственных  ценностей,  почему  конкретные

простые поступки можно оценить, как хорошие или плохие. 
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор,

какой поступок совершить. 
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника,

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.
Метапредметными  результатами изучения  курса  «Окружающий  мир»  в  3-м  классе

является формирование следующих универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД:
Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
Работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять

ошибки с помощью учителя. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе

изучения нового материала.
В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
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Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).

Познавательные УУД:
Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  самостоятельно  предполагать,  какая

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 
Отбирать  необходимые  для  решения  учебной  задачи  источники  информации  среди

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,

таблица, схема, иллюстрация и др.). 
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;

определять причины явлений, событий. 
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 
Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  составлять  простой  план

учебно-научного текста. 
Преобразовывать  информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в

виде текста, таблицы, схемы. 
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника,

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир.
Коммуникативные УУД:
Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
Доносить  свою  позицию  до  других:  высказывать  свою  точку  зрения  и  пытаться  её

обосновать, приводя аргументы. 
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою

точку зрения. 
Средством  формирования  этих  действий  служит  технология  проблемного  диалога

(побуждающий и подводящий диалог).
Читать  вслух  и  про  себя  тексты  учебников  и  при  этом:  вести  «диалог  с  автором»

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя);
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.
Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном

решении проблемы (задачи). 
Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является

формирование следующих умений.

Часть 1. Обитатели Земли

1-я линия развития – уметь объяснять мир.
приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов, действий энергии; 
приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 
объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 
перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 
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животных  (насекомых,  пауков,  рыб,  земноводных,  пресмыкающихся,  птиц,  зверей),
грибов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 
Часть 2. Моё Отечество

1-я линия развития – уметь объяснять мир:
узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы; 
отличать  предметы  и  порядки,  созданные  людьми  (культуру),  от  того,  что  создано

природой; 
объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 
по году определять век, место события в прошлом; 
отличать  друг  от  друга  времена  Древней  Руси,  Московского  государства,  Российской

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг,
гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему

родной страны. 

Предметными результатами изучения курса  «Окружающий мир» в  4-м классе  является
формирование следующих умений.

Часть 1. Человек и природа
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 
применять  знания  о  своём  организме  в  жизни  (для  составления  режима  дня,  правил

поведения и т.д.); 
называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых

как твёрдых тел; 
объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых; 

объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 
находить противоречия между природой и хозяйством человека,  предлагать способы их

устранения. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 
доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них

черты характера; 
отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 
объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных
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государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
объяснять,  какие  интересы  объединяют  тебя  с  твоими  родственниками,  друзьями,

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество;
замечать  и  объяснять,  какие  поступки  людей  противоречат  человеческой  совести,

правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты
сам можешь сделать для исправления видимых нарушений.

V. Содержание учебного предмета

1-й класс. «Я и мир вокруг» (66 ч)
Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С.

Как  мы  понимаем  друг  друга  (9  ч) Школьник,  его  обязанности.  Школа.  Рука  и
указательный  палец  –  простейший  способ  общения.  Рука.  Указательный  палец,  его  роль  в
показывании предметов.  Речь  –  основной способ общения людей.  Использование слова для
называния предмета, признака, действия. Предметы, которые нельзя показать пальцем (далёкие,
сказочные, предметы в будущем). 

Польза  обмена  знаниями  между  людьми.  Передача  и  накопление  жизненного  опыта  –
основа благосостояния людей. Источник жизненного опыта: собственный опыт, знания других
людей, книги.

Понятия «справа»,  «слева»,  «посередине», «за», «перед», «спереди», «сзади», «вперёд»,
«назад», «влево», «вправо», «выше», «ниже», «верх», «низ».  «Раньше» и «позже».

Как мы узнаём,  что  перед  нами (4  ч)  Предметы и  их  признаки.  Признаки  общие  с
другими  предметами  и  своеобразные.  Различение  предметов  по  признакам.  Сравнение
признаков  данного  предмета  с  другими.  Свойства  предметов,  их  части  и  действия  с  ними
позволяют  различать  предметы.  Сочетания  предметов.  Признаки  сочетаний:  предметы  в
качестве признаков; предметы с определенными признаками.

Как ты узнаёшь мир (4 ч)  Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, уши – орган
слуха, нос – орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа – орган осязания. Память – хранилище
опыта. Ум. Помощь родителей и учителей детям в узнавании мира. Книга хранит знания и опыт
людей. Энциклопедия.

Твоя семья и твои друзья (7 ч) Твоя семья и её состав. Взаимопомощь в семье. Роль в
семье каждого её члена, «профессии» членов семьи. Твоя помощь семье. Какими качествами
должна обладать семья.

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как вести себя на
кухне,  в  ванне.  Правила  использования  электроприборов.  Правила  противопожарной
безопасности. Осторожность при взаимоотношениях с чужими и незнакомыми людьми.

Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен мыслями, знаниями, чувствами,
воздействие  друг  на  друга.  Значение  общения  в  жизни  человека.  Умение  общаться.  Роль
вежливых  слов  в  общении.  Улыбка  и  её  роль.  Выражение  приветствия  и  прощания,
благодарности,  просьбы,  извинения,  отказа,  несогласия.  Как  нужно  слушать  собеседника.
Чудеса общения (слушание, разговор, музыка, рисунки, танцы и т.д.). Виды общения у человека
и животных, их сходство.

Что нас окружает (10 ч)  Город и его особенности. Жилой район: дома, улицы, парки.
Городской  транспорт.  Взаимопомощь  людей  разных  профессий  –  основа  жизни  города.
Путешествие по городу: жилые районы, заводы и фабрики, деловой и научный центр города,
зона отдыха. Село, его особенности. Жизнь людей в сёлах и деревнях. Выращивание растений в
огородах, садах и полях, разведение домашних животных. Правила безопасного поведения на
улице. Светофор. Дорожные знаки. 
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Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба. Сказочный герой
Колобок  и  его  путешествие.  Хозяйство  человека.  Роль  природных  богатств.  Добыча  из
подземных  кладовых.  Изготовление  вещей  на  заводах  и  фабриках.  Сельскохозяйственные
растения  и  животные,  их  помощь  человеку.  Сельское  хозяйство:  растениеводство  и
животноводство. Сфера обслуживания. Транспорт. 

Зависимость человека от природы. Живые природные богатства:  животные и растения.
Неживые  природные  богатства:  воздух,  почва,  вода,  запасы  подземных  кладовых.  Силы
природы – ветер, солнечный свет, течение рек. Роль природных богатств в хозяйстве человека.
Бережное  отношение  к  природным  богатствам.  Твёрдые,  жидкие  и  газообразные  тела,  их
отображение  в  русском  языке.  Три  состояния  воды:  твёрдое  (лед,  снег),  жидкое  (вода),
газообразное (пар).

Экскурсия «Безопасная дорога в школу».
Живые  обитатели  планеты  (9  ч) Растения,  грибы,  животные,  человек  –  живые

организмы. Рост,  дыхание, питание, размножение – свойства живых организмов. Смертность
живых организмов. Бережное отношение к живым обитателям Земли.

Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие, размножение. Растения
кормят  всех  обитателей  Земли  и  насыщают  воздух  кислородом.  Растения  –  «кормильцы».
Животные чаще подвижны, ищут добычу, поедают пищу. Их «профессия» – «едоки». Охрана
живых организмов в природе – важнейшая забота человека. Многообразие растений (цветковые
и нецветковые растения).  Грибы. Многообразие животных.  Связь  живых организмов разных
«профессий» друг с другом. Их приспособленность к своему месту жизни.

Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека о них. Собаки
– помощники человека. Происхождение и породы собак. Комнатные растения – пришельцы из
разных стран. Уход за растениями (регулярный полив, свет). Сельский дом и его обитатели –
животные, их использование человеком. Забота о домашних животных. Культурные растения.
Садовые, огородные и полевые растения – кормильцы человека. Фрукты и овощи. Съедобные
части растений.

Человек,  как и животное:  дышит,  питается и рождает детёнышей.  Сходство человека с
животными. Знакомство с назначением различных частей тела человека. Человек – разумное
существо.  Изготовление  вещей.  Поступки,  свойственные  разумному  существу.  Забота  о
природе.

Экология – наука о том, как жить в мире с природой, не нарушая её законов. Правила
поведения в природе. Задания учащимся на сообразительность: что можно, а чего нельзя делать
в природе. Бережное отношение к окружающему миру.

Отчего и почему (2 ч) Последовательность событий и её причины. Причина и следствие.
Времена года (12 ч)  Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, листопад, лёд

на лужах. Окраска листьев. Подготовка животных к зиме.
Зима.  Признаки  зимы.  Погода  зимой.  Снег,  снежинка,  сосулька,  морозные  узоры.

Животные и растения зимой. Помощь животным.
Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, прилёт птиц, начало

цветения растений, гнездование птиц. Цветы – первоцветы. Птицы и их гнёзда.
Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза (гром, молния).

Народные приметы. Всё живое приносит потомство, созревание плодов. Грибы. Путешествие
воды. Правила поведения при грозе. Гнёзда и логова животных.

Экскурсия в парк «Осенняя природа».
Экскурсия в парк «Зимняя природа».
Экскурсия в парк «Весенняя природа».

2-й класс. «Наша планета Земля» (68 ч)
Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С.
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Введение  (4  ч)  Общие  слова  –  понятия.  Живая  и  неживая  природа.  Вещи.  Вещество.
Твёрдые тела,  жидкости и газы, их свойства.  Воздух – смесь газов. Вода – жидкость.  Лёд –
твёрдое тело. Смена состояний веществ.

Земля и солнце (16 ч) Определение времени дня и года по Солнцу и Луне. Определение
направлений по Солнцу и Полярной звезде. Основные стороны горизонта: восток – направление
на восход Солнца,  запад – направление на закат Солнца,  север – направление на Полярную
звезду, юг – направление на Солнце в полдень. Компас и пользование им. Практическая работа с
компасом. Смена фаз Луны. Изготовление солнечных часов.

Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы Земли: расширение
горизонта с поднятием в высоту, кругосветные путешествия, лунное затмение, полёт в космос. 

Практическая работа с глобусом. Глобус – модель Земли. Движение глобуса и Земли.
Экватор, полюса, полушария. Меридианы и параллели.

Вселенная  или  космос.  Планеты  и  звёзды  –  небесные  тела.  Звёзды  –  самосветящиеся
небесные тела.  Созвездия.  Планеты  светят  отражённым светом.  Земля  –  планета.  Солнце  –
звезда.  Планеты Солнечной системы. Движение планет по орбитам вокруг  Солнца.   Луна –
спутник Земли. Солнечное затмение. Цвет воздуха. 

Земное  притяжение.  Все  предметы  притягиваются  друг  к  другу,  большие  массивные
предметы  притягивают  к  себе  сильнее  –  закон  всемирного  тяготения.  Влияние  земного
притяжения на нашу жизнь. Невесомость.

Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. Вращение Земли вокруг
своей оси – причина смены дня и ночи. Соразмерность ритма жизни человека суткам. Режим
дня. Практическая работа с глобусом.

Смена  времён  года.  Жизнь  природы  изменяется  по  сезонам.  Высота  солнца  над
горизонтом в разные сезоны года.  Изменение угла наклона солнечных лучей в течение года.
Обращение Земли вокруг  Солнца – причина смены сезонов года.  Ось Земли направлена на
Полярную звезду. Благодаря наклону оси Земля поворачивается к Солнцу то своим северным
полушарием  (лето  северного  полушария),  то  южным  (зима  северного  полушария).  Земля
сохраняет тепло солнечных лучей. 

Холодные,  умеренные  и  жаркий  пояса  освещённости  и  их  расположение  на  Земле  и
относительно  солнечных  лучей.  Полярный  круг,  тропик.  Холодный  пояс  –  долгая  зима  и
короткое лето, умеренный пояс – чередование зимы и лета, жаркий пояс – «вечное лето».

Атмосфера  –  воздушная  оболочка  Земли.  Погода  и  её  признаки.  Температура,  её
измерение. Термометр. Практическая работа с термометром. Облачность. Осадки: дождь, снег,
град.  Ветер  и  причина  его  образования.  Климат  –  закономерно  повторяющееся  состояние
погоды в течение года. Дневник наблюдений за погодой.  Признаки хорошей и плохой погоды. 

Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта (8 ч) План и карта – изображение
Земли на плоскости. Представление о масштабе. Условные знаки. 

Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий. 
Условные обозначения к карте и глобусу.  Высота и  глубина на  карте  Земли и глобусе.

Практическая работа с картой.
Материк  –  большой  участок  суши,  окружённый  водой.  Евразия,  Африка,  Австралия,

Северная  Америка,  Южная  Америка  и  Антарктида  –  материки.  Европа,  Азия,  Африка,
Австралия, Америка и Антарктика – части света. Северный Ледовитый, Атлантический, Тихий
и Индийский океаны.

Формы  земной  поверхности  (7  ч)  Реки  –  постоянный  водный  поток  из  осадков,
выпавших  на  поверхность  суши.  Исток,  русло,  устье  (дельта).  Левый  и  правый  берег.
Водосборный бассейн. Круговорот воды в природе. Почему вода в реке не кончается? Почему в
реке так много воды? Почему реки текут не только во время дождя? Как реки и ручьи изменяют
земную поверхность?  Долина  реки.  Важнейшие реки мира  и  их местонахождение на  карте.
Горные  и  равнинные  реки.  Озёра  –  природные  водоёмы  со  стоячей  водой.  Проточные  и
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бессточные озёра. Крупные озёра. Самое глубокое озеро – Байкал. Каспийское море – самое
большое озеро.

Равнины – ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и низменности. Болота.
Горы  –  поднятия  земной  поверхности.  Природа  равнин  и  гор.  Горные  породы.  Полезные
ископаемые.  Важнейшие  равнины,  горы  и  вершины  и  их  местонахождение  на  карте.  Как
образовались  горы:  подземная  сила  поднимает  горы,  а  выветривание  разрушает.  Как  горы
превращаются  в  равнины.  Выветривание.  Горы  и  вулканы.  Вулканы  и  извержения.
Землетрясения – результат смещения пластов Земли.

Полуострова  –  участки  суши,  выдающиеся  в  океан.  Важнейшие  полуострова  и  их
местонахождение на карте. Острова – небольшие участки суши, отделённые морями и океанами
от  материков.  Важнейшие  острова  земного  шара  и  их  местонахождение  на  карте.  Моря  –
большие  водоёмы  с  солёной  водой,  расположенные  по  краям  океанов  и  омывающие  сушу.
Свойства морей: все моря соединяются друг с другом, уровень воды во всех морях одинаков,
вода в морях солёная. Важнейшие моря мира и их местонахождение на карте. Обитатели морей.
Коралловые рифы и населяющие их организмы.

Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной).
Земля –  наш общий дом (11  ч)  Место  обитания  живых организмов.  Пищевые связи.

Экосистема – совместно обитающие живые организмы и тот участок земли, на котором они
обитают. Растения – «кормильцы». Животные – «едоки». Грибы, микробы, дождевые черви –
«мусорщики». Едоки и мусорщики дают питательные вещества растениям. Взаимосвязь всех
живых существ в экосистеме. Их взаимная приспособленность. Круговорот веществ.

Природные зоны – территории суши со сходными природными условиями, получающие
сходное  количество  солнечного  тепла  и  света  и  сменяющиеся  в  определённом  порядке  от
полюса к экватору.

Природные зоны холодного пояса.  Ледяные пустыни и их обитатели.  Тундра.  Суровый
климат:  долгая  полярная  ночь  и  короткий  летний  день.  Вечная  мерзлота.  Пейзаж  тундр.
Животный и растительный мир. Расположение тундры на земном шаре. Красная книга.

Умеренный  пояс.  Леса.  Смена  сезонов.  Вечнозелёные  хвойные  и  лиственные  деревья.
Листопад и его роль в сезонном климате. Животный и растительный мир. Расположение лесов
на земном шаре. Как леса сменяют друг друга.

Степь.  Сухой  климат  степей.  Открытый  пейзаж.  Животный  и  растительный  мир.
Расположение на земном шаре. Пустыня. Жаркий сухой климат. Пейзаж пустынь. Животный и
растительный  мир.  Приспособление  живых  организмов  к  засушливому  климату  пустынь.
Расположение пустынь на земном шаре. 

Хрупкая  природа  степей  и  пустынь,  необходимость  её  сохранения.  Засушливые  зоны
жаркого  пояса.  Зона  тропических  пустынь  и  её  обитатели.  Оазис.  Степь  жаркого  пояса  –
саванна.  Вечнозелёный  лес.  Жаркий  влажный  климат  тропического  леса.  Животный  и
растительный мир. Расположение вечнозёленых лесов на земном шаре.

Горы.  Похолодание  с  подъёмом  в  горы:  солнце  нагревает  не  воздух,  а  землю.
Элементарные представления о высотной поясности. Горные растения и животные. Природные
катастрофы в горах.

Приспособление людей к жизни в различных природных условиях. Человеческие расы.
Элементарные потребности человека: пища и одежда. Собирание пищи (плоды, ягоды, грибы,
коренья)  и  охота  на  диких  животных  –  наиболее  древние  занятия  человека.  Земледелие  и
скотоводство. Земледелие – занятие жителей равнин и низменностей. Скотоводство – занятие
жителей  пустынь  и  гор.  Города  –  место  жительства  множества  людей,  занятых  в
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промышленности.  Страны и населяющие их народы. Карта  стран и  городов – политическая
карта. Крупные страны и города мира и их расположение.

Экскурсия «Знакомство  с  природой  своей  природной  зоны».  Правила  безопасного
путешествия.

Части света (10 ч) Европа. Страны и города Европы (Великобритания, Франция, Италия,
Германия, Украина, Дания, Швеция). Альпы – горы Европы. Окружающие нас предметы и их
родина. Герои детских сказок из европейских стран.

Азия.  Самая  большая  часть  света.  Природные  условия  Азии.  Страны  и  народы  Азии
(Япония, Китай, Индия). Азия – родина более чем половины человечества. Окружающие нас
предметы и их родина. 

Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы Африки: негры и арабы.
Страны  Африки:  Египет.  Пустыня  Сахара.  Природные  зоны  Африки.  Окружающие  нас
предметы и их родина. Африканские животные. Как уберечься от солнечных лучей. 

Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и жаркий климат. Природные
зоны Северной Америки. Северная Америка – вторая родина промышленности. Страны (США,
Канада) и города. Окружающие нас предметы и их родина. Природные зоны Южной Америки и
их обитатели. Южная Америка – родина самых мелких птиц, самых больших змей, бабочек и
жуков, самого твёрдого и самого легкого дерева. Открытие Америки викингами и Колумбом.

Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия – родина кенгуру и других
зверей с сумкой. Антарктида – самый холодный материк на Земле. Самые низкие температуры.
Ледники. Жизнь в Антарктиде существует только вдоль кромки побережья. Освоение Южного
полюса. Самый большой круговорот воды. Почему в Антарктиде холоднее, чем в Арктике.

Россия.  Самая большая страна в  мире.  Природа нашей страны.  Основные реки,  озёра,
равнины, горы, острова, полуострова и моря России. Природные богатства нашей страны. Люди
–  главное  богатство  нашей  страны.  Древние  мастера  –  гордость  России.  Архитектурные
памятники нашей страны. Природа и достопримечательности своего края.

Наша  маленькая  планета  Земля  (3  ч)  Рост  воздействия  современного  человека  на
природу:  накопление  мусора,  изменение  климата,  создание  искусственных  озёр  и  пустынь.
Необходимость  охраны  и  бережного  отношения  к  природе.  Правила  поведения  в  квартире,
позволяющие сохранить природу.

3-й класс. 
Раздел 1: «Обитатели Земли» (34 ч)
Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С.

Вещество и энергия (4 ч)  Тела естественные и искусственные.  Вещество – то,  из чего
состоят все предметы и тела в природе. Вещество состоит из частиц. Молекулы – мельчайшие
частицы вещества. Чистые вещества, смеси. Три состояния вещества: твёрдые тела, жидкости и
газы, расположение в них частиц. Превращение веществ. Почему пластилин мягкий, а стекло –
твёрдое. Почему лёд легче воды.

Энергия  –  источник  движения.  Многообразие  проявлений  энергии.  Электричество,
солнечный свет,  падающая вода – явления,  обусловленные действием энергии.  Превращение
энергии на примере быта людей. Неистребимость энергии. Превращение энергии и выделение
тепла.

Оболочка  планеты,  охваченная  жизнью (5  ч)  Воздушная,  водная  и  каменная  оболочки
Земли.  Распространение  живых  организмов.  Живая  оболочка  Земли  –  биосфера.  Жизнь
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распространена в области взаимного проникновения атмосферы, гидросферы и литосферы.
Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. Стабильность условий –

следствие круговорота веществ в природе. Жизнь – участник круговорота веществ.
Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в обеспечении пищи и

кислорода. Животные – потребители, их роль в ограничении числа растений. Грибы и бактерии
–  разрушители,  их  роль  в  превращении  умерших  организмов  в  минеральные  питательные
вещества для растений.

Поток  вещества,  идущий  через  живой  организм  (питание,  дыхание).  Обмен  веществ.
Использование поглощённых веществ для жизни, рост, самообновление, размножение. Горение
и дыхание.

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами.

Экологическая система (9 ч) Большой круговорот в биосфере связывает между собой все
экосистемы. Экосистема – единство живой и неживой природы, в котором сообщество живых
организмов разных «профессий» способно совместными усилиями поддерживать  круговорот
веществ.  Сообщество.  Живые  и  неживые  компоненты  экосистемы.  Цепи  питания.  Почва  –
единство живого и неживого. Плодородие почв. Как образуется почва?

Экосистема озера.  Мелкие одноклеточные и крупные водоросли.  Дафнии и циклопы –
излюбленный  корм  аквариумных  рыб.  Озёрные  и  речные  рыбы.  Бактерии  и  их  роль  в
переработке отходов. Постепенное зарастание озера.

Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении лишней
воды. Болотные ягоды и их потребители. Животные болот. Не полностью замкнутый круговорот
болот. Торф и накопление отмершей органики. Постепенное самоосушение болота.

Экосистема  луга.  Луговые  растения:  злаки  и  разнотравье.  Дерновина  и  её  роль  в
сохранении  и  создании  рельефа.  Животные  лугов.  Дождевые  черви  и  бактерии,  их  роль  в
почвенном плодородии. Зарастание луга лесом.

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – мощные насосы
(передвижение воды с минеральными солями по стволу). Лесные кустарники. Лесные травы.
Значение  лесных  животных.  Животные  не  только  участвуют  в  круговороте  веществ,  но  и
регулируют его. Распространение семян растений (берёза, дуб, малина и др.). Лесные грибы и
бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ.

Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении живой
оболочки.  Смена  экосистем  и  восстановление  замкнутого  круговорота  веществ.  Жизнь
вылечивает  раны  биосферы.  Зарастание  кострища,  брошенного  поля  (залежи).  Как  помочь
природе вылечить её раны?

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на полях.
Зависимость  круговорота  веществ  на  полях  от  деятельности  человека.  Вспашка  полей.
Удобрение  поля.  Неспособность  культурных  растений  к  защите  –  массовые  размножения
сорняков  и  вредителей.  Животные  полей.  Настоящее  и  будущее  борьбы  с  сорняками  и
вредителями.

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и живые
компоненты  аквариума.  Водоросли,  рачки  и  рыбы,  бактерии.  Взаимосвязь  всех  живых  и
неживых компонентов в аквариуме. Возможные ошибки начинающего аквариумиста.

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса».
Живые участники круговорота веществ (10 ч) Растения и их роль на Земле. Стебель, лист,

корень – основные органы цветкового растений. Цветок – орган размножения. Семя и его роль.
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Плод.  Разнообразие  растений:  хвойные,  цветковые,  мхи,  хвощи,  плауны,  папоротники,
водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. Хлорофилл и его роль.

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между разными
частями  многоклеточного  организма.  Черви.  Роль  мышц  при  активном  движении.
Возникновение головы и хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина моллюсков как дом и
опора для мышц.

Появление твёрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет членистоногих –
«латы»  рыцаря.  Насекомые  и  их  многообразие.  Развитие  насекомых.  Раки,  пауки  и  их
особенности.

Возникновение  позвоночника  –  внутреннего  скелета.  Рыбы  –  позвоночные  животные,
приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие рыб. Выход животных на сушу. Жизнь на
границе воды и суши и строение земноводных: легкие – органы дыхания, голая кожа и развитие
головастиков в воде. Пресмыкающиеся – сухопутные животные с непостоянной температурой
тела. Звери и птицы – животные с постоянной температурой тела. Птицы и их приспособления к
полету. Перо. Перелётные и оседлые птицы. Звери. Шерсть. Забота о потомстве у зверей и птиц.
Мозг и органы чувств.

Осторожное  обращение  с  дикими  животными.  Правила  поведения  с  домашними
животными.

Грибы –  разрушители древесины.  Грибница.  Дрожжи и  их роль  в  изготовлении хлеба.
Съедобные  и  ядовитые,  губчатые  и  пластинчатые  грибы.  Содружество  гриба  и  дерева.
Лишайники.

Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые простые, древние и
мельчайшие живые существа. Трудности наблюдения за бактериями. Следы жизнедеятельности
бактерий видны всюду. Бактерии –главные участники всех круговоротов.

Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота веществ и
угроза  благосостоянию  людей.  Природа  не  успевает  восстанавливать  запасы.  Природа  не
успевает  перерабатывать  мусор.  Примеры  экологических  нарушений  в  биосфере.  Жизнь  в
согласии с природой – единственная стратегия для человечества. Заповедники и национальные
парки.

Экскурсия в  зоопарк или ботанический сад,  краеведческий музей,  тема «Многообразие
растений и животных».

Повторение пройденного материала – 4 ч.

2.2.6. Изобразительное искусство

I. Пояснительная записка
В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи образования

(формирование  предметных  и  универсальных  способов  действий,  обеспечивающих
возможность продолжения  образования  в  основной  школе;  воспитание  умения учиться  –
способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в
основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции). 

Очень  важную  роль  в  процессе  развития  и  воспитания  личности  играет  предмет
«Изобразительное  искусство»,  так  как  он нацелен на  формирование  образного  мышления  и
творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально-ценностного отношения к миру.
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Одной  из  важнейших  задач  образования  в  начальной  школе  является  формирование
функционально  грамотной  личности,  обладающей  не  только  предметными,  но  и
универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности закладываются в
начальных классах, в том числе и через приобщение детей к художественной культуре, обучение
их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально воспринимать произведения
искусства  и  грамотно  формулировать  своё  мнение о  них,  а  так-  же –  умению пользоваться
полученными практическими навыками в повседневной жизни и в проектной деятельности (как
индивидуальной, так и коллективной).   

Эти навыки и умения,  безусловно,  обогащают внутренний мир учащихся,  существенно
расширяют  их  кругозор  и  дают  им  возможность  более  осознанно  и  цельно  постигать
окружающий мир.
         Учебники «Изобразительное искусство» («Разноцветный мир») для 1-го, 2-го, 3-го и 4- го
классов  представляют  собой  единый курс  для  обучения  и  эстетического  развития  младших
школьников воспитывают в  них интерес к  искусству,  развивают зрительную память,  умение
замечать прекрасное в окружающем мире, формируют у детей наглядно-образное и логическое
мышление, совершенствуют их речевые навыки и обеспечивают понимание основных законов
изобразительного  искусства.  Учащиеся  поэтапно  осваивают  начальные  навыки
изобразительной деятельности.
     

II. Общая характеристика учебного предмета
Воспитание  культуры  личности,  формирование  интереса  к  искусству  как  части

общечеловеческой  культуры,  средству  познания  мира  и  самопознания,  формирование
эмоционального  и  осознанного  отношения  к  миру  –  важнейшие  линии  развития  личности
ученика средствами курса изобразительного искусства.

Особенности курса
1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным на

практические  занятия  в  области  овладения  первичными  навыками  художественной  и
изобразительной деятельности.

2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических заданий.
Основной способ получения знаний – деятельностный подход.

В результате  изучения  предлагаемого  курса  у  учащихся  складывается  представление  о
структуре  изобразительного  искусства  и  его  месте  в  жизни  современного  человека,
одновременно  развивается  эмоционально-образное  восприятие  мира  и  предметов  искусства,
возникает потребность в творческой деятельности и уверенность в своих силах, воспитывается
эстетический вкус и понимание гармонии.

3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика,
дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность.

4) Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности.
5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе.

Основные цели курса
1.  Воспитание  культуры  личности,  формирование  интереса  к  искусству  как  части

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания.
2. Воспитание в детях эстетического чувства.
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3.  Получение  учащимися  первоначальных  знаний  о  пластических  искусствах  в
искусствоведческом аспекте.

4. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных произведений
искусства.

5. Развитие воображения и зрительной памяти.
6.  Освоение  элементарной  художественной  грамотности  и  основных  приёмов

изобразительной деятельности.
7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах.
8.  Развитие  и  практическое  применение  полученных  знаний  и  умений  (ключевых

компетенций) в проектной деятельности.

Основные задачи курса
В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи:
1.  Расширение  художественно-эстетического  кругозора  (начальные  темы  каждого

учебника,  посвящённые  знакомству  с  видами  и  задачами  изобразительного  искусства,  его
классификацией);

2.  Воспитание  зрительской  культуры,  умения  увидеть  художественное  и  эстетическое
своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке изобразительного
искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»);

3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к
истории искусства);

4.  Освоение  изобразительных  приёмов  с  использованием  различных  материалов  и
инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика «Твоя
мастерская»);

5.  Создание  простейших  художественных  образов  средствами  живописи,  рисунка,
графики, пластики (рубрика «Наши проекты»);

6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение
некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»);

7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа
(рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок).

В учебниках реализуется деятельностно-практический подход к обучению, направленный
на формирование как общеучебных, так и специальных предметных умений, и навыков. В курсе
осуществляются межпредметные связи изобразительного искусства с технологией, литературой,
театром, музыкой, окружающим миром, информатикой, развитием речи.

IV. Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с базисным учебным планом курс «Изобразительное искусство» изучается с 1-
го по 4-й класс по одному часу в неделю.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  изучения  курса  ИЗО  в
начальной школе

Личностные результаты освоения курса ИЗО:
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства;
б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;
г) формирование духовных и эстетических потребностей;
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д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Предметные результаты:
а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в

жизни и духовно-нравственном развитии человека;
Метапредметные результаты
Метапредметные  результаты  освоения  курса  обеспечиваются  познавательными  и

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией,
музыкой, литературой, 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.

Регулятивные УУД
- Проговаривать последовательность действий на уроке.
- Учиться работать по предложенному учителем плану.
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений.
Познавательные УУД
- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.
- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на

развороте, в оглавлении, в словаре).
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.
-  Сравнивать  и  группировать  произведения  изобразительного  искусства  (по

изобразительным средствам, жанрам и т.д.).
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД
- Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а) донести свою позицию до собеседника;
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста).
- Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
- Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
-  Совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в  школе  и  на  уроках

изобразительного искусства и следовать им.
- Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
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б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

1-й класс
Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 1 классе:
Личностными результатами» является формирование следующих умений:
-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой

задачи; 
-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира.
-ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности,  в  том  числе  на

самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  результатов  требованиям
конкретной задачи.

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
-учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном  материале  в

сотрудничестве с учителем;
-планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других

людей;
Познавательные УУД:
-строить сообщения в устной и письменной форме;
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его  строении,

свойствах и связях;
Коммуникативные УУД:
- 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;

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы;
использовать речь для регуляции своего действия.
Предметными  результатами  изучения  изобразительного  искусства  являются

формирование следующих умений:
Обучающийся научится: 
-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой  деятельности,  используя  различные  художественные  материалы  и
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

- узнает  значение  слов:  художник,  палитра,  композиция,  иллюстрация,  аппликация,
коллаж, флористика, гончар;

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную

напряжённость  с  помощью  смешивания  с  белой  и  чёрной  красками;  использовать  их  для
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
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основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;
-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов;
-   особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи;
-   знать  правила  техники  безопасности  при  работе  с  режущими  и  колющими

инструментами;
-   способы и приёмы обработки различных материалов; 
-    организовывать  своё  рабочее  место,  пользоваться  кистью,  красками,  палитрой;

ножницами;
-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;
-   составлять композиции с учётом замысла;
-    конструировать  из  бумаги  на  основе  техники  оригами,  гофрирования,  сминания,

сгибания;
-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;
-   конструировать из природных материалов;
-   пользоваться простейшими приёмами лепки. 
Обучающийся получит возможность научиться:
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в

объеме;  постройка  или  художественное  конструирование  на  плоскости,  в  объеме  и
пространстве;  украшение  или  декоративная  деятельность  с  использованием  различных
художественных материалов;

-участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,  используя  различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства:
живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы искусства;

- развивать фантазию, воображение;
-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства;
- научиться анализировать произведения искусства;
- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и

животных;
-  приобрести  навыки  общения  через  выражение  художественного  смысла,  выражение

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и при
восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

2-й класс
1. Овладевать языком изобразительного искусства:
• иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура,

скульптура, живопись, графика);
• понимать и  уметь    объяснять, что  т а ко е  круглая скульптура,  рельеф,

силуэт, музей, картинная  галерея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, светотень,
источник света, растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит;

• знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных цветов);
• знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент;
• уметь   описывать живописные произведения с использованием уже изученных

понятий.
2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства:
• учиться чувствовать образный характер различных произведений  искусства,
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замечать и понимать, для чего и каким образом художники передают своё отношение
к изображённому на картине;

•  учиться воспринимать эмоциональное звучание тёплых   или  холодных
цветов и колорита картины.

3. Различать  и знать, в чём особенности  различных видов изобразительной
деятельности. Дальнейшее овладение навыками:

• рисования цветными карандашами;
• рисования простым карандашом (передача объёма  предмета с  помощью

светотени);
• аппликации;
• гравюры;
• построения растительного орнамента с использованием различных видов его

композиции;
• различных приёмов работы акварельными к р а с к а м и ;
• работы гуашевыми красками.
4. Углублять понятие о некоторых  видах изобразительного искусства:
• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись);
• графика (иллюстрация);
• народные промыслы (городецкая роспись).
5. Изучать произведения признанных  мастеров  изобразительного искусства и уметь

рассказывать об их  особенностях (Третьяковская галерея).
6. Иметь представление об искусстве Древнего Египта.

3-й класс
1. Овладевать языком изобразительного искусства:
• иметь чёткое  представление о жанрах живописи и их  особенностях

(натюрморт, пейзаж, анималистический  ж а н р ,    батальная  живопись,
портрет, бытовой жанр, историческая живопись);

• понимать и уметь  объяснять , что такое цветовая гамма, цветовой   круг,
штриховка, тон,   растушёвка, блик, рамка-видоискатель,  соотношение целого и
его частей, соразмерность частей человеческого лица, мимика, стиль,
билибинский стиль в иллюстрации, буквица;

• знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля;
• знать  и  уметь   объяснять, что  такое театр, театральная  декорация,

театральный костюм и чем занимаются театральные художники;
• учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных

понятий.
2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства:
• чувствовать и уметь описывать, в чём состоит образный характер
различных произведений;
• уметь рассказывать о том,  какая  ц в е т о в а я  гамма используется в  различных

картинах и как она  влияет на  настроение, переданное в них.

3. Различать  и знать, в чём особенности  различных видов изобразительной
деятельности.  Дальнейшее овладение навыками:

• рисования цветными карандашами;
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• рисования простым карандашом (передача объёма  предмета с  помощью
светотени);

• выполнения декоративного панно в технике аппликации;
• выполнения декоративного панно из природных материалов;
• выполнения растительного орнамента (хохломская роспись);
• выполнения плетёного орнамента в зверином стиле;
• овладения различными приёмами работы акварельными  к р а с к а м и

(техникой отпечатка);
• работой гуашевыми красками;
• постановки и оформления кукольного спектакля.
4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства:
• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись);
• графика (иллюстрация);
• народные промыслы (хохломская роспись).

5. Изучать  произведения признанных мастеров   изобразительного  искусства   и уметь
рассказывать об их  особенностях (Русский  музей).

6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси.

4-й класс
1. Овладевать языком изобразительного искусства:
• иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах;
•  понимать  и  уметь  объяснять,  что  такое  монументальная  живопись  (роспись,  фреска,

мозаика, витраж), монументальная скульптура (памятники, садово-парковая скульптура), икона,
дизайн, художникдизайнер, фотография, градации светотени, рефлекс, падающая

тень,  конструкция,  композиционный  центр,  контраст,  линейная  перспектива,  линия
горизонта, точка схода, воздушная перспектива, пропорции, идеальное соотношение целого и
частей, пропорциональная фигура, модуль;

• рассказывать о живописных произведениях с использованием уже изученных понятий.
2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства:
• чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер различных произведений;
• уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в различных

картинах и как они влияют на настроение, переданное в картине.
3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности.

Развитие умений:
• рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы предметов;
•  рисовать  простым  карандашом,  передавать  объём  предметов  с  помощью  градаций

светотени;
• разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему;
• работать в смешанной технике (совмещение различных приёмов работы акварельными

красками с гуашью и цветными карандашами).
4. Углублять и расширять понятие о некоторых видах изобразительного искусства:
• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей;
• графика (иллюстрация);
• народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы

и Гжели).
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5.  Изучать  произведения  признанных  мастеров  изобразительного  искусства  и  уметь
рассказывать об их особенностях (Эрмитаж). 

6. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики:
• композиция, рисунок, цвет для живописи;
• композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики.

2.2.2.5  Музыка
I. Пояснительная записка

Задача предмета — ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их
любить  и  понимать  музыку  во  всём  богатстве  её  форм  и  жанров,  воспитать  в  учащихся
музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры.

Содержание  программы  предмета  «Музыка»  реализует  Федеральный  государственный
образовательный  стандарт  начального  общего  образования  и  опирается  на  развивающее
музыкальное  образование  и  деятельностное  освоение  искусства.  Поэтому  программа  и
программно-методическое  сопровождение  предмета  (учебник,  блокнот  для  музыкальных
записей, нотная хрестоматия и аудиозаписи) отвечают требованиям, заложенным в Стандарте
начального общего образования:

• общим целям образования - ориентации на развитие личности обучающегося на основе
усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, признание решающей
роли  содержания  образования,  способов  организации  образовательной  деятельности  и
взаимодействия участников образовательного процесса;

• задачам  образования  -  развитию  способностей  к  художественно-  образному,
эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в творческой
деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре на предметные, метопредметные и
личностные результаты обучения.

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета  опыт специфической для данной предметной области  деятельности  по получению
нового  знания,  его  преобразованию  и  применению,  а  также  систему  основополагающих
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в
его духовно-нравственном развитии.

Для формирования первоначальных представлений о значении и роли музыки в духовном
развитии человека необходимо прежде всего научить детей слушать и слышать музыку, выделяя
музыкальные  звуки  из  общего  звучащего  потока.  Вот  почему  в  качестве  ведущей  для
музыкального развития учащихся выступает тема «Искусство слышать» и её конкретизация -
главная тема 1-го класса, получающая продолжение во всех последующих классах, «Как можно
услышать  музыку».  Она  позволяет  дать  учащимся  представление  о  музыке,  её  образной
природе,  о  способах  воплощения  в  музыке  чувств,  характера  человека,  его  отношения  к
природе, к жизни.

Раздел «Внутренняя музыка» специально предназначен для сосредоточения школьников на
процессуальности своего духовного мира:  вслушиваясь в  колыбельные песни (1-й класс  как
начало  познания  музыки  и  жизни),  в  возвышенный  мелодический  язык  народных  и
композиторских инструментальных и вокальных произведений (2-й класс).

2.  Сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале
музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности.

Родные  корни,  родная  речь,  родной  музыкальный  язык  -  это  та  основа,  на  которой
воспитывается любовь к русской культуре. Обеспечивается не только информационная сторона
получаемого знания, но прежде всего предусматривается воссоздание детьми какой- либо из
сторон  музыкально-творческой  деятельности,  уходящей  корнями  в  народное  творчество,
например, они

- музыкально  интонируют  (сочиняют)  в  традиционной  народной  манере  загадки,
пословицы, заклички, скороговорки;

- учатся  за графическим изображением знаков  -  букв и нот -  видеть и слышать  смысл
предметов,  явлений,  человеческих  чувств,  событий,  пробуют  сами  создавать  графические
музыкально- смысловые соответствия.
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Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого творчества и
умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои музыкальные мысли.

Пониманию единства мысли, речи, характера человека служат представленные в «Галерее»
-  музыкальной,  литературной,  художественной  -  портреты  русских  людей,  созданные
художниками- передвижниками, звучащие в музыке, возникающие на страницах биографий и
различных литературно-поэтических произведений.

3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности.

Одна из центральных позиций,  развивающих важнейший принцип Д.Б.  Кабалевского о
доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьёзной музыки
и  о  необходимости  воспитания  на  этих  образцах  духовного  мира  школьников,  связана  с
обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и интереса
к музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена,
П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова А.И. Хачатуряна, Д.Б.
Кабалевского  и  других  композиторов,  оставивших  заметный  след  в  мировой  музыкальной
культуре.

Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, аналитико-
конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в роли «питательной
среды»,  готовящей,  формирующей  восприятие  детьми  этих  явлений,  выступают  великие
творцы, для  которых смыслом жизни становится  прожить  жизнь  в  искусстве.  В этом плане
концептуальное значение приобретает понятие «мелодия», определяя смысловой ряд: сочинить
мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, жизнь в мелодии, мелодия в жизни.

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта творческой
деятельности  учащихся  -  хорового  пения,  слушания  музыки,  игр  на  детских  музыкальных
инструментах.

4.  Умение  воспринимать  музыку  и  выражать  своё  отношение  к  музыкальному
произведению.

Восприятие музыки как живого образного искусства,  неразрывно связанного с жизнью,
является не только отдельным разделом  «Слушание музыки», а становится ведущим видом
деятельности,  проявляющимся и в хоровом пении, и в импровизациях, и в размышлениях о
музыке. Слушательская культура - это умение воспринимать музыку и выразить своё отношение
к  ней;  это  знание  основных  закономерностей  и  понятий  музыки  как  вида  искусства
(обобщённые знания,  служащие опорой восприятия)  -  композитор,  исполнитель,  слушатель,
выразительные и изобразительные средства музыкального языка, песенность, танцевальность,
маршевость,  интонация,  развитие  и  построение  музыки.  Эти  содержательные  линии
формирования восприятия школьников и их интереса к музыкальному искусству преемственно
и последовательно из класса в класс прослеживаются в содержании предмета. Методическим
«ключом» к пониманию содержания музыки является проблема соотношения художественного
и  обыденного.  Через  практические  задания  («Лаборатория  музыки»)  школьники,  наряду  с
другими проблемами, самостоятельно исследуют музыку, выявляя, как обыденное становится в
искусстве художественным.

6. Использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и
музыкально-пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в
импровизации.

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать ситуации,
требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому в программе
большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, драматизациям, основанным на
импровизации: сюжет (сказка, история, быличка) складывается, сказывается в единстве музыки
и текста, с использованием музыкальных инструментов.

Игра  как  деятельность  на  уроке  наполнена  и  тем  смыслом,  который  искони  имела  в
народном искусстве: исполнить песню - значит сыграть её.

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении
одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как
в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.

1. Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных
и познавательных задач.

Отталкиваясь  от  особенностей  восприятия  музыки  учащимися  младших  классов  -
образность,  ассоциативность,  развитое  воображение  и  интуиция -  содержание учебников по
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искусству  основывается  на  знаково-символической  природе  книги.  Каждая  новая  проблема,
новое содержание рождают новые средства, требуют новых форм изложения материалов:

- создаётся эмоционально-образная атмосфера, которая была бы близка детям, вызывала
адекватные звучащей музыке ассоциации, способствовала бы освоению музыкального знания в
определённой логике;

-  используются  средства  изобразительного  ряда,  способствующие  одномоментному
восприятию явлений в их единстве и многообразии.

Одним из главных приёмов организации изобразительного материала становится монтаж
(наплывы, крупные планы, многомерность композиционных замыслов). Это позволяет свободно
устанавливать  любые  связи  между  внешне  несовместимыми  и,  казалось  бы,  никак  не
сочетаемыми явлениями, делает видимыми содержательные линии картины, даёт возможность,
благодаря  ассоциативному  ряду,  «путешествовать»  по  полифонической  ткани  изображения,
вслушиваться в «звучащую» картину.

2. Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов,
распределения функций и ролей.

Беседа о музыке рассматривается не только как метод подачи материала, но прежде всего
как способ общения в коллективной деятельности, где противоречия, индивидуальные подходы
и  трактовки  музыки  являются  закономерным  явлением  в  процессе  приближения  к  общей
истине.

Личностные  результаты освоения  образовательной  программы  начального  общего
образования  должны  отражать  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.

1. Сформулированность  эмоционального  отношения  к  искусству,  эстетического
взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии.

Музыкальное  искусство  последовательно  рассматривается  как  способ  существования
человека как Человека, развитие его родовой способности, в отличие от животного, осваивать
мир  эстетически.  Каждая  встреча  с  музыкой  доказывает  ребёнку,  что  любить  её,  ценить,
заниматься музыкой надо не потому, что это модно и престижно, а потому что сам эстетический
взгляд  на  мир  -  это  не  поиск  некоей  абстрактной  красоты  и  украшательство  быта,  а
бескорыстное и ответственное существование в человеческом мире.

К школьникам закономерно приходит понимание, что и от них сегодня зависит состояние
современной культуры общества, они начинают ощущать себя сопричастными приумножению
великих традиций русской и мировой культуры. У детей появляется чувство, что от них зависит
человеческий прогресс вообще, а музыкальные сокровища это не только собрание «музейных
экспонатов»,  но  и  безостановочный,  постоянно  развивающийся  культурно-исторический
процесс, в котором главным становится его обогащение через собственное живое творчество.
Отношение к продуктам детского творчества - сочинённой мелодии, спетой песне, придуманной
драматизации,  воплощению  музыки  в  рисунке  и  т.д  рассматривается  как  факт  развития
ребёнком человеческой культуры.

2. Развитие  мотивов  музыкально-учебной  деятельности  и  реализация  творческого
потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования.

Личностные  результаты  постижения  музыкального  искусства  становятся  объективным
фундаментом развития мотивов музыкально-учебной деятельности. Но устойчивая мотивация
формируется  лишь в том случае,  если школьник,  занимаясь  музыкой,  понимает конкретный
смысл  деятельности  композитора,  исполнителя,  слушателя  и  сам  непосредственно  её
воспроизводит.  Урочная  деятельность,  содержание  учебников  так  или  иначе  направлены  на
одно: поставить школьников в позицию музыкантов, воспроизводящих или заново создающих
произведение. Отсюда обращение к детям:

• Читайте. Смотрите. Слушайте (формирование культуры слушания).
•Сочините. Пропойте. Доскажите. «Пересочините» (навыки творческой деятельности).
• Прикоснитесь пальцами к клавиатуре (рождение первого музыкального звука).
• Заигрывай (знакомство с народными играми, способами «вхождения» в игру).

Музыка  -  искусство  идеальное  пространственно-временное,  поэтому разработан  приём
использования пространства клавиатуры не для изучения схемы расположения нот, октав, гамм,
аккордов. Живописные партитуры, сочетающие нотную графику и рисунок самой клавиатуры,
рассчитаны на то, что ребёнок, без конкретного знания нот, визуально будет «переносить» звуки
с партитуры на реальную клавиатуру. Следовательно, клавиатура в учебниках - это полотно, на
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котором конкретизируется идеальный пластический и пространственный музыкальный образ на
основе собственных ощущений ребёнком пространства, времени, объёма, движения, а также и
цветовых ассоциаций звучания.

Предусмотрено,  что  в  3-м  и  4-м  классе  школьники,  осваивая  музыкальную  речь,
выполняют свои индивидуальные проекты, связанные с восприятием природных и жизненных
явлений: «утро жизни», «восход», «ночь», «характер человека» и прочее.

Таким образом, пограмма и дидактический материал учебников по музыке строятся на
следующих  принципах:  обучение  музыке  как  живому  образному  искусству;  обобщающий
характер знаний; тематическое построение содержания образования, вытекающее из природы
искусства и его закономерностей.

В  учебниках  доступным  языком  даётся  представление  о  музыкальной  культуре
многонациональной России. Здесь, особенно на начальном этапе учения в школе, важно развить
у  детей  способности  наблюдать,  видеть  и  слышать  окружающий  мир,  выражать  свои
впечатления  в  рисунке,  пении,  игре  на  элементарных  музыкальных  инструментах,
художественном движении. Учебник 1-го класса знакомит с детским музыкальным фольклором
(колыбельная песня, загадки, пословицы, народные игры). Это позволяет естественно вводить
учащихся в более сложные художественные явления, например, былину, сказочные фрагменты
опер  («Руслан  и  Людмила»  М.И.  Глинки).  Учебник  2-го  класса  раскрывает  содержание
музыкального искусства через темы «О чём говорит музыка», «Какую роль играет музыка в
жизни человека», «Что музыка может выражать (характер, настроение, эмоции) и изображать
(движение,  покой)».  Пониманию  единства  мысли,  речи,  характера  человека  послужит
представленная  в  учебнике  «Галерея»  портретов  русских  людей,  написанных  художниками-
передвижниками.

2.2.2.6. Технология

I. Пояснительная записка

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как

обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в

том,  что  они  строятся  на  уникальной  психологической  и  дидактической  базе  –  предметно-

практической  деятельности,  которая  служит  в  младшем  школьном  возрасте  необходимым

звеном целостного процесса  духовного,  нравственного и  интеллектуального развития (в  том

числе и абстрактного мышления). 
Младший школьный возраст - время, когда закладываются основы духовности личности

благодаря живости, непосредственности, эмоциональности восприятия ребёнком окружающего
мира. Именно в этот период возможно формирование будущего зрителя, читателя, слушателя
посредством включения ребёнка в деятельность по освоению художественных и культурных
ценностей.  И  в  связи  с  этим  художественно-практическая  деятельность,  существующая  в
динамике от созерцания к желанию действовать, от первичного соприкосновения с искусством к
его осмысленной оценке, является одним из ведущих средств развития личности ребёнка. 

II. Общая характеристика учебного предмета

Основные  положения  курса  «Технология»  решают  блок  задач,  связанных  с
формированием  эстетической  компоненты  личности  в  процессе  деятельностного  освоения
мира. Курс развивающе-обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей функции,
интегрированный по  своей  сути.  В  его  основе  лежит  целостный образ  окружающего  мира,
который  преломляется  через  результат  творческой  деятельности  учащихся.  Технология  как
учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути.  В содержательном
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плане  он  предполагает  реальные  взаимосвязи  практически  со  всеми  предметами  начальной
школы.

Математика –  моделирование  (преобразование  объектов  из  чувственной  формы  в
модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в  материальном  виде,  мысленная  трансформация
объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии,
работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Окружающий  мир –  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и  конструкций  как
универсального  источника  инженерно-художественных  идей  для  мастера;  природы  как
источника  сырья  с  учётом  экологических  проблем,  деятельности  человека  как  создателя
материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций.

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой
деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения
результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов
их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение
логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии,
театрализованных постановках. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в
целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил
декоративно-прикладного искусства и дизайна

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе
освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи курса:

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 
основе организации предметно-преобразующей деятельности;

 общее  знакомство  с  искусством  как  результатом  отражения  социально-
эстетического идеала человека в материальных образах;

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению
объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей);
творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических
задач);

 развитие  регулятивной  структуры  деятельности,  включающей  целеполагание,
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических
задач),  прогнозирование  (предвосхищение  будущего  результата  при  различных  условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

 формирование  внутреннего  плана  деятельности  на  основе  поэтапной  отработки
предметно-преобразовательных действий;

 развитие  коммуникативной  компетентности  младших  школьников  на  основе
организации совместной продуктивной деятельности;

 формирование  умения  искать  и  преобразовывать  необходимую  информацию  на
основе  различных  информационных  технологий  (графических  текст,  рисунок,  схема;
информационно-коммуникативных);

 ознакомление  с  миром  профессий  и  их  социальным  значением,  историей
возникновения и развития. 

Задачи  курса  реализуются  через  культурологические  знания, являющиеся  основой  для
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последующей  художественно-творческой  деятельности,  которые  в  совокупности
обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребёнка.

Курс  состоит из  ряда блоков.  Основополагающим является  культурологический блок,
объединяющий  эстетические  понятия  и  эстетический  контекст,  в  котором  данные  понятия
раскрываются.

Второй блок изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё выражение в
художественно-изобразительной деятельности.

Третий  блок  технико-технологический.  Здесь  основополагающие  эстетические  идеи  и
понятия реализуются в конкретном предметно-деятельностном содержании.

Методическая  основа  курса  –  деятельностный  подход,  т.е.  организация  максимально
продуктивной  художественно-творческой  деятельности  детей,  начиная  с  первого  класса.
Репродуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и технологических приёмов,
конструктивных  особенностей  и  приёмов  сценического  искусства  через  специальные
упражнения. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане

В рамках предмета технологии – 1 часа в неделю в каждом классе.
Программа  обеспечена  учебно-методическими  комплектами,  состоящими  из  учебников

«Технология. Прекрасное рядом с тобой», рабочих тетрадей «Технология. Прекрасное рядом с
тобой» и методических рекомендаций к ним для каждого класса.

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и
материальном  мире  в  целом  как  величайшей  ценности,  как  основы  для  подлинного
художественно-эстетического, эколого-технологического сознания.

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни,  на осознании
себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает
прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также
переживание  чувства  красоты,  гармонии,  её  совершенства,  сохранение  и  приумножение  её
богатства,  отражение  в  художественных произведениях,  предметах  декоративно-прикладного
искусства.

Ценность  человека как  разумного  существа,  стремящегося  к  добру,
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового
образа  жизни  в  единстве  его  составляющих:  физическом,  психическом  и  социально-
нравственном здоровье. 

Ценность  добра –  направленность  человека  на  развитие  и  сохранение  жизни,  через
сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой
способности - любви.

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность  семьи  как первой  и  самой  значимой  для  развития  ребёнка  социальной  и
образовательной  среды,  обеспечивающей  преемственность  художественно-культурных,
этнических  традиций  народов  России  от  поколения  к  поколению  и  тем  самым
жизнеспособность российского общества. 

Ценность  труда  и  творчества как  естественного  условия  человеческой  жизни,
потребности  творческой  самореализации,  состояния  нормального  человеческого
существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по
всей социальной сути является человек.
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Ценность социальной солидарности  как признание прав и свобод человека, обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим
людям. 

Ценность гражданственности  – осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства.

Ценность  патриотизма  - одно  из  проявлений  духовной  зрелости  человека,
выражающееся  в  любви  к  России,  народу,  малой  родине,  в  осознанном  желании  служить
Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

V. Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета

1 класс
Личностными  результатами изучения  курса  «Технология»  в  1-м  классе  является

формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные  ситуации  (поступки,  явления,  события)  с  точки  зрения
собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные
поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от  созерцаемых произведений
искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных
ценностей;

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в
результате  созерцания,  рассуждения,  обсуждения,  самые  простые  общие  для  всех  людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);

 в  предложенных  ситуациях,  опираясь  на  общие  для  всех  простые  правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям,
поступкам людей.

Метапредметными результатами изучения курса  «Технология» в 1-м классе  является
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться  высказывать своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с
иллюстрацией учебника;

 с  помощью  учителя  объяснять  выбор наиболее  подходящих  для  выполнения
задания материалов и инструментов;

 учиться  готовить  рабочее  место  и  выполнять  практическую  работу  по
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
Средством  для  формирования  этих  действий  служит  технология  продуктивной

художественно-творческой деятельности.

 учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов.
Познавательные УУД:

 ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать новое  от  уже  известного  с
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помощью учителя; 

 делать  предварительный  отбор  источников  информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце
учебника); 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса;

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и
их образы;

 преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую  –  изделия,
художественные образы.

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство.

Коммуникативные УУД:

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных
для изготовления изделиях;

 слушать и понимать речь других.
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе
и следовать им.

Предметными  результатами изучения  курса  «Технология»  в  1-м  классе  является
формирование следующих знаний и умений. 

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус,
мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена.

По художественно-творческой изобразительной деятельности:
знать особенности  материалов  (изобразительных  и  графических),  используемых

учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа; линия, мазок, пятно,
цвет,  симметрия,  рисунок,  узор,  орнамент,  плоскостное  и  объёмное  изображение,  рельеф,
мозаика.

Уметь  реализовывать  замысел  образа  с  помощью  полученных  на  уроках
изобразительного искусства знаний. 

По трудовой (технико-технологической) деятельности:
знать 

 виды материалов  (природные,  бумага,  тонкий картон,  ткань,  клейстер,  клей),  их
свойства и названия; 

 конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей;

 названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила

работы ими;

 технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка,
резание, сборка, отделка;

 способы разметки: сгибанием, по шаблону;

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА;

 виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами;
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 уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на
нём во время работы, правильно работать ручными инструментами;

с  помощью  учителя анализировать,  планировать  предстоящую  практическую  работу,
осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий,
выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение
деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий.

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой
и трудовой деятельности.

2 класс
Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является

формирование следующих умений: 

 объяснять свои  чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  произведений  искусства,
объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей,
рассуждать и обсуждать их с одноклассниками;

 объяснять свои  чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  произведений  искусства,
объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;

 самостоятельно  определять и  высказывать свои  чувства  и  ощущения,
возникающие  в  результате  созерцания,  рассуждения,  обсуждения  наблюдаемых  объектов,
результатов трудовой деятельности человека-мастера;

 в  предложенных  ситуациях,  опираясь  на  общие  для  всех  простые  правила
поведения,  делать  выбор,  какое  мнение  принять  (своё  или  другое,  высказанное  в  ходе
обсуждения).

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям,
поступкам людей.

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является
формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД:

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться  совместно  с  учителем выявлять  и  формулировать учебную проблему (в
ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий);

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 с  помощью  учителя  отбирать наиболее  подходящие  для  выполнения  задания
материалы и инструменты;

 учиться  предлагать свои  конструкторско-технологические  приёмы  и  способы
выполнения  отдельных  этапов  изготовления  изделий  (на  основе  продуктивных  заданий  в
учебнике);

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 
(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 
точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 
инструментов);

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-
творческой деятельности.

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов.
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Познавательные УУД:

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 
использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания и 
умения;

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и
в  предложенных  учителем  словарях  и  энциклопедиях  (в  учебнике  2-го  класса  для  этого
предусмотрен словарь терминов);

 перерабатывать  полученную  информацию:  наблюдать и  самостоятельно  делать
простейшие обобщения и выводы.

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника,
нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство.

Коммуникативные УУД:

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);

 слушать и понимать речь других;

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности.
 договариваться сообща;
 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек.
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является

формирование следующих умений: 
иметь представление об эстетических понятиях:  прекрасное, трагическое, комическое,

возвышенное; жанры  (натюрморт,  пейзаж,  анималистический,  жанрово-бытовой,  портрет);
движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе.

По художественно-творческой изобразительной деятельности:
знать названия красок натурального и искусственного происхождения,  основные цвета

солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных;
уметь  смешивать  главные  цвета  красок  для  получения  составных  цветов,  выполнять

графические изображения с соблюдением линейной перспективы. 
По трудовой деятельности:
знать 
- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; 

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы

(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка);
- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе;
уметь  самостоятельно  организовывать рабочее место в соответствии с особенностями

используемого  материала  и  поддерживать  порядок  на  нём  во  время  работы,  экономно  и
рационально размечать несколько деталей;

с  помощью  учителя выполнять  разметку  с  опорой  на  чертёж  по  линейке,  угольнику,
выполнять  подвижное  соединение  деталей  с  помощью  проволоки,  ниток  (№  10),  тонкой
веревочки.

Уметь  реализовывать  творческий  замысел  на  основе  жанровых  закономерностей  и
эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой деятельности.
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3 класс
Личностными результатами  изучения курса  «Технология» в 3–4-м классах

является формирование следующих умений:
–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  события) с точки

зрения собственных ощущений (явления,  события),  соотносить их с
общепринятыми  нормами и   ценностями; оценивать (поступки) в предложенных
ситуациях, отмечать конкретные  поступки, которые можно характеризовать как
хорошие или  плохие;

–  описывать свои  чувства и ощущения от созерцаемых произведений
искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться
к результатам труда мастеров;

– принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;
– опираясь на  освоенные изобразительные и конструкторско- технологические

знания и умения, делать выбор способов  реализации  предложенного или
собственного замысла.

Средством достижения этих р е з ул ьт ато в  служат учебный материал и задания
учебника, нацеленные на  2-ю  линию развития –  умение определять своё
отношение к миру, событиям, поступкам людей.

Метапредметными результатами изучения курса «Технология»  в 3–4-м
классах является формирование следующих универсальных учебных действий.

Регулятивные УУД:
–  с амо стоятельно  формулировать  цель   урока после    предварительного

обсуждения;
– уметь  с помощью  учителя анализировать предложенное задание,  отделять

известное и неизвестное;
– уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
–  под  контролем учителя  выполнять  пробные поисковые действия

(упражнения) для   выявления оптимального решения проблемы (задачи);
– выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять

свои действия с ним;
– осуществлять  текущий  в  точности выполнения технологических операций  (с
помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов чертёжных
инструментов)  итоговый  контроль  общего  качества выполненного  изделия,
задания;  проверять модели в действии, вносить необходимые  конструктивные
доработки. 

Средством формирования   этих    действий служит   соблюдение технологии
продуктивной художественно-творческой деятельности;

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся
критериев.

Средством  формирования  этих  действий служит соблюдение  технологии
оценки учебных успехов.

Познавательные УУД:
– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники

информации в  учебнике (текст, иллюстрация,  схема,  чертёж, инструкционная
карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;
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– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений
материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать
факты и явления; определять причинно-  следственные

связи изучаемых явлений, событий;
– делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
–  преобразовывать информацию: представлять информацию в  виде  текста,

таблицы, схемы (в информационных проектах).
Средством  формирования  этих  действий служат учебный материал и  задания

учебника, нацеленные на  1-ю линию развития – чувствовать значение предметов
материального мира.

Коммуникативные УУД:
–  донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  мысли в  устной и

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
–  донести свою  позицию до  других: высказывать  свою точку  зрения и

пытаться её обосновать, приводя аргументы;
–  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения,  быть  готовым

изменить свою точку зрения.
Средством  формирования  этих  действий служит соблюдение  технологии

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог);
–  уметь   сотрудничать, выполняя  различные роли   в  группе, в  совместном

решении проблемы (задачи);
– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

Средством формирования  этих   действий служит  организация  работы в малых
группах.
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является
формирование следующих умений:

знать  виды  изучаемых материалов, их свойства; способ получения объёмных
форм  –  уметь с помощью учителя решать доступные  конструкторско-
технологические задачи, проблемы;

уметь самостоятельно  выполнять разметку с опорой на чертёж  по линейке,
угольнику, циркулю;

под контролем учителя проводить анализ образца (задания),
уметь реализовывать творческий  замысел в соответствии с  заданными

условиями.
Предметными результатами изучения  курса  «Технология»  в 4-м классе

является формирование следующих умений:
знать о происхождении искусственных материалов  (общее представление),

названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей;
уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания

(от замысла или  анализа готового образца до практической его  реализации или
исполнения), находить и   выбирать  рациональные технико-технологические
решения и приёмы; 

уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании
целостного образа в единстве формы и содержания.
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Проектная деятельность в курсе «Технология»

Проектная  деятельность  в  курсе  технологии  рассматривается  как  исключительное  по
своей эффективности средство развития у учащихся способностей к творческой деятельности.
В процессе выполнения проектов совершенствуется мышление и речь учащихся, развиваются
коммуникативные навыки, расширяется опыт социализации.

Проект на  уроках  технологии – это  самостоятельная  творческая  работа,  от  идеи до её
воплощения выполненная под руководством учителя. С проектом как видом работы учащиеся
знакомятся на уроке, но выполнение его осуществляется и во внеурочное время.

Базовая  основа  для  выполнения  творческого  проекта:  достаточные  знания  и  умения
(технико-технологические,  художественные,  математические,  естественно-научные  и  др.)  и
составляющие творческого мышления, которые осваиваются и формируются в первую очередь
на уроках.

Результат  проектной  деятельности  –  личностно  или  общественно  значимый  продукт:
изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь.

В  курсе  технологии  проекты  по  содержанию  могут  быть  технологические,
информационные, комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное
сообщение и иллюстрируют его  изготовленными ими макетами или моделями объектов.  По

форме  проекты  могут  быть  индивидуальные,  групповые  (по  4-6  человек)  и  коллективные
(классные). По продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Проекты
выполняют, начиная со второго класса. Разница заключается в объёме выполненной работы и
степени  самостоятельности  учащихся.  Чем  меньше  дети,  тем  больше  требуется  помощь
взрослых в поиске информации и оформлении проекта. Поэтому для второклассников больше
подходят небольшие творческие работы, объединённые общей темой.

В  качестве  проектных  заданий  предлагаются  конструкторско-технологические,  а  также
художественно-конструкторские задачи,  включающие и  решение соответствующих практико-
технологических  вопросов;  задания,  связанные с  историей  создания  материальной культуры
человечества. 

2.2.2.7. Физическая культура

I. Пояснительная записка

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и
универсальных способов  действий, обеспечивающих возможность продолжения
образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к
самоорганизации с целью  решения учебных задач; индивидуальный прогресс в
основных сферах  лично стного  развития – эмоциональной, познавательной,
саморегуляции) реализуются в процессеобучения по всем предметам. Однако каждый
из них имеет свою специфику.

Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения  всех
остальных предметов, как минимум тем, что обучают детей чтению, письму и счёту.
Физическая культура совместно с другими  предметами решают одну из  важных
проблем – проблему здоровья ребёнка.
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Предметом обучения физической  культуре  в  начальной школе  является
двигательная деятельность человека с  общеразвивающей  направленностью. В
процессе овладения этой  деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются
физические качества, осваиваются   определённые двигательные действия, активно
развиваются мышление, творчество и самостоятельность.

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре  является
формирование у   учащихся   начальной школы   основ  здорового образа жизни,
развитие   творческой самостоятельности  посредством освоения двигательной
деятельности. Реализация  данной цели связана  с решением следующих
образовательных задач:

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем
организма;

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых
видов спорта;

– формирование общих представлений о физической культуре, её  значении в
жизни человека,  роли в укреплении здоровья, физическом  развитии и физической
подготовленности;

–  развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой,
отдельными показателями физического развития и физической подготовленности.

Программа обучения физической культуре направлена на:
– реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование

учебного материала в соответствии с половозрастными  особенностями учащихся,
материально-технической оснащённостью  учебного процесса  (спортивный зал,
спортивные пришкольные площадки), региональными климатическими условиями;

– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов
двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей  формирования
познавательной и предметной активности учащихся;

– соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному»  и «от
простого к сложному», ориентирующих выбор  и планирование учебного содержания
в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и
умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;

– расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической
культуры, всестороннее раскрытие    взаимосвязи  и  в з а и м о о бус л о в л е н н о с т и
изучаемых явлений  и процессов;

– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного
использования школьниками  освоенных знаний,  способов   и  физических
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях,  режиме дня,
самостоятельных занятиях физическими упражнениями.

Базовым результатом образования в области физической культуры  в начальной
школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того,
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предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств
учащихся и является средством    формирования у  обучающихся  универсальных
способностей  (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в мета-
предметных результатах образовательного  процесса и активно проявляются в
разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета
«Физическая культура».

II. Общая характеристика учебного предмета
 Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий  физическими

упражнениями  по  укреплению  здоровья  человека.  Ходьба,  бег,  прыжки,  лазанье,  ползание,
ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими  упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры.  История развития физической культуры и первых
соревнований.  Особенности  физической  культуры  разных  народов.  Её  связь  с  природными,
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры
с трудовой и военной деятельностью.

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

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные  занятия.  Составление  режима  дня.  Выполнение  простейших

закаливающих  процедур,  комплексов  упражнений  для  формирования  правильной  осанки  и
развития  мышц  туловища,  развития  основных  физических  качеств;  проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью.  Измерение  длины  и  массы  тела,  показателей  осанки  и  физических
качеств.  Измерение  частоты  сердечных  сокращений  во  время  выполнения  физических
упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения.  Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика  с  основами  акробатики.  Организующие  команды  и  приёмы.  Строевые

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка
на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.

158



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

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

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

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину

и высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу,

ловкость и координацию.
На  материале  лёгкой  атлетики:  прыжки,  бег,  метания  и  броски;  упражнения  на

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

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

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

подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на

материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие  гибкости:  широкие  стойки  на  ногах;  ходьба  с  включением  широкого  шага,

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

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

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

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

На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.
Развитие  быстроты:  повторное  выполнение  беговых  упражнений  с  максимальной

скоростью с высокого старта,  из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в
максимальном  темпе;  ускорение  из  разных  исходных  положений;  броски  в  стенку  и  ловля
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

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

Развитие  силовых  способностей:  повторное  выполнение  многоскоков;  повторное
преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе,
по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и
двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от
груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием
рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), 405с
доставанием  ориентиров,  расположенных  на  разной  высоте;  прыжки  по  разметкам  в
полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.
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III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответ ствии  с  федеральным базисным планом  учебный курс  «Физическая
культура», изучается в 1-4  классах по три  часа  в неделю. Общий  объём  учебного
времени составляет 405 час. 

 
IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Ценность   жизни   – признание  человеческой жизни величайшей ценностью, что
реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе.

Ценность  природы основывается  на   общечеловеческой ценности  жизни, на
осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь
к природе – это бережное отношение к ней  как  к среде  обитания и выживания
человека, а также переживание  чувства красоты, гармонии, её совершенства,
сохранение и приумножение её богатства.

Ценность человека  как разумного существа, стремящегося к добру  и
самосовершенствованию, важность и  необходимость соблюдения  здорового образа
жизни в единстве его составляющих: физическом,  психическом и социально-
нравственном здоровье.

Ценность  добра – направленность человека  на развитие и сохранение жизни,
через  сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности –
любви.

Ценность   истины  –   это   ценность научного познания как   части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка   социальной
и  образовательной  среды,  обеспечивающей преемственность культурных  традиций
народов России от   поколения к  поколению и тем самым жизнеспособность
российского общества.

Ценность  труда и творчества   как естественного условия человеческой   жизни,
состояния нормального человеческого существования.

Ценность свободы  как свободы  выбора человеком своих  мыслей и поступков, но
свободы, естественно ограниченной нормами, правилами,   законами общества,
членом которого всегда  по всей  социальной сути является человек.

Ценность  социальной солидарности как признание   прав   и свобод  человека,
обладание чувствами справедливости, милосердия,  чести,  достоинства по
отношению к себе и к другим людям.

Ценность    гражданственности  –  о с о з н а н и е  человеком  себя    как  члена
общества, народа, представителя страны и государства.

Ценность  п ат р и от и зм а  –  одно   из   проявлений духовной зрелости  человека,
выражающееся в любви   к России, народу, малой родине, в  осознанном желании
служить Отечеству.

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового
сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество
народов и уважение к многообразию их культур.

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
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предмета

Универсальными компетенциями учащихся на  этапе  н ач а л ь н о го  общего
образования по физической культуре являются:

– умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения её цели;

– умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать
со сверстниками в достижении общих целей;

– умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой  форме    в
проце ссе  общения и в з а и м од е й с т в и я  со сверстниками  и взрослыми людьми.

Личностными результатами освоения учащимися   содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:

– активно включаться в общение  и взаимодействие со сверстниками на
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

– проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

–  проявлять дисциплинированность,  трудолюбие и   упорство в  достижении
поставленных целей;

– оказывать бескорыстную помощь своим  сверстникам, находить с  ними общий
язык и общие интересы.

Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания  программы
по физической культуре являются следующие умения:

– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

–  находить ошибки при   выполнении учебных заданий, отбирать  способы   их
исправления;

–  общаться и   взаимодействовать со сверстниками на   принципах
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;

– обеспечивать защиту и сохранность природы  во время активного  отдыха и
занятий физической культурой;

– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку  и отдых в
процессе её выполнения;

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного  труда,
находить возможности и способы их улучшения;

–  видеть красоту движений, выделять и  обосновывать эстетические  признаки в
движениях и передвижениях человека;

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;

– управлять эмоциями  при  общении со сверстниками и взрослыми,  сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;

–  технически правильно выполнять двигательные действия из  базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

Предметными результатами освоения учащимися   содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
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–  планировать занятия  физическими упражнениями в  режиме дня,
организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры;

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её
роль  и значение в жизнедеятельности человека, связь с  трудовой и военной
деятельностью;

–  представлять  физическую культуру как   средство укрепления  здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;

– измерять (познавать)  индивидуальные показатели физического  развития
(длину и  массу   тела),  развития  основных физических качеств;

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам  п р и
в ы п ол н е н и и  учебных заданий, доброжелательно и  уважительно объяснять ошибки
и способы  их устранения;

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и  элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;

– бережно обращаться с инвентарём  и оборудованием, соблюдать  требования
техники безопасности к местам проведения;

– организовывать и  проводить занятия  физической культурой с разной  целевой
направленностью,   подбирать для   них   физические упражнения и выполнять их с
заданной дозировкой нагрузки;

–   характеризовать физическую нагрузку по   показателю частоты  пульса,
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств;

–   взаимодействовать со   сверстниками по   правилам  проведения  подвижных
игр и соревнований;

–  в  доступной форме   объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно  их исправлять;

–   подавать   строевые команды,   вести    подсчёт   при    выполнении
общеразвивающих упражнений;

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

–   выполнять акробатические и   гимнастические комбинации на  высоком
техничном уровне, характеризовать  признаки  техничного исполнения;

– выполнять технические действия  из базовых видов   спорта,  применять их в
игровой и соревновательной деятельности;

–   выполнять жизненно важные двигательные навыки и  умения  различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

VI. Содержание учебного предмета
В соответствии  с Концепцией структуры и содержания образования в области физической

культуры   предметом  обучения  в  начальной  школе  является  двигательная  деятельность  с
общеразвивающей  направленностью.  В  процессе  овладения  этой  деятельностью  у  младших
школьников  не  только  совершенствуются  физические  качества,  но  и  активно  развиваются
сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. 

Учитывая  эти  особенности,  предлагаемая  программа  по  физической  культуре  для
учащихся начальной школы ориентируется на решение следующих целей и задач:

         Программа направлена на:

163



-  реализацию  принципа  вариативности,  обосновывающего  планирование  учебного
материала  в  соответствии  с  половозрастными  особенностями  учащихся,  материально-
технической  оснащенностью учебного  процесса  (спортивный зал,  спортивные пришкольные
площадки, региональными климатическими условиями. 

-   реализацию принципа достаточности  и  сообразности,  определяющего распределение
учебного  материала  в  конструкции  основных  компонентов  двигательной  (физкультурной)
деятельности,  особенностей  формирования  познавательной  и  предметной  активности
учащихся;

-  соблюдение дидактических правил «от известного к  неизвестному»  и «от простого к
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного
его освоения,  перевода учебных знаний в  практические  навыки и умения,  в  том числе  и  в
самостоятельной деятельности;

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного культуры,
всестороннее  раскрытие  взаимосвязи  и  взаимообусловленности  изучаемых  явлений  и
процессов;

-  усиление  оздоровительного  эффекта,  достигаемого  в  ходе  активного  использования
школьниками  освоенных  знаний,  способов  и  физических  упражнений  в  физкультурно-
оздоровительных  мероприятиях,  режиме  дня,  самостоятельных  занятиях  физическими
упражнениями.

Базовым  результатом  образования  в  области  физической  культуры  в  начальной  школе
является  освоение  учащимися  основ  физкультурной  деятельности.  Кроме  того,  предмет
«Физическая  культура»  способствует  развитию  личностных  качеств  учащихся  и  является
средством  формирования  у  обучающихся  универсальных  способностей  (компетенций).  Эти
способности  (компетенции)  выражаются  в  метапредметных  результатах  образовательного
процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих
за рамки предмета «Физическая культура».

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования
по физической культуре являются:

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства
для достижения ее цели;

—  умения  активно  включаться  в  коллективную  деятельность,  взаимодействовать  со
сверстниками в достижении общих целей;

-  умения  доносить  информацию в  доступной,  эмоционально-яркой форме в  процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Личностными  результатами  освоения  учащимися  содержания  программы  по
физической культуре являются следующие умения:

-  активно  включаться  в  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками  на  принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;

-  проявлять  положительные  качества  личности  и  управлять  своими  эмоциями  в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы.

Метапредметными  результатами  освоения  учащимися  содержания  программы  по
физической культуре являются следующие умения:
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-  характеризовать  явления  (действия  и  поступки),  давать  им объективную  оценку на
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
-  общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на  принципах  взаимоуважения  и

взаимопомощи, дружбы и толерантности;
-  обеспечивать защиту и  сохранность  природы во время активного отдыха и  занятий

физической культурой;
- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности,

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее

выполнения;
-  анализировать  и  объективно  оценивать  результаты  собственного  труда,  находить

возможности и способы их улучшения;
-  видеть  красоту  движений,  выделять  и  обосновывать  эстетические  признаки  в

движениях и передвижениях человека;
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
-  управлять  эмоциями  при  общении  со  сверстниками  и  взрослыми,  сохранять

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
 — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта,
использовать их в игровой и соревновательной деятельности.

Предметными  результатами  освоения  учащимися  содержания  программы  по
физической культуре являются следующие умения:

—  планировать  занятия  физическими  упражнениями  в  режиме  дня,  организовывать
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;

—  измерять  (познавать)  индивидуальные  показатели  физического  развития  (длину  и
массу тела), развития основных физических качеств;

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;

—  организовывать  и  проводить  со  сверстниками  подвижные  игры  и  элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники
безопасности к местам проведения;

—  организовывать  и  проводить  занятия  физической  культурой  с  разной  целевой
направленностью,  подбирать  для  них  физические  упражнения  и  выполнять  их  с  заданной
дозировкой нагрузки;

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее
напряженность во время занятий по развитию физических качеств;

—  взаимодействовать  со  сверстниками  по  правилам  проведения  подвижных  игр  и
соревнований;

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
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—  подавать  строевые  команды,  вести  подсчет  при  выполнении  общеразвивающих
упражнений;

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

—  выполнять  акробатические  и  гимнастические  комбинации  на  высоком  техничном
уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и
соревновательной деятельности;

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами,
в различных изменяющихся, вариативных условиях.

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности
У  школьников  развиваются  организационные  умения,  связанные  с  самостоятельным

выполнением  задания,  установлением  последовательности  упражнений  при  проведении
утренней  зарядки,  физкультминуток  и  физкультпауз,  с  изменением  физической  нагрузки  с
учетом  индивидуальных  показаний  частоты  сердечных  сокращений  и  самочувствия.
Развиваются  также  умения  сотрудничать  в  коллективе  сверстников  в  процессе  проведения
подвижных игр и спортивных соревнований.

Результаты обучения  представлены в требованиях к уровню подготовки оканчивающих
начальную школу и содержат три компонента:  знать/понимать  -  перечень необходимых для
усвоения каждым учащимся знаний;  уметь -  владение конкретными умениями и навыками;
выделена  также  группа  умений,  которыми  ученик  может  пользоваться  во  внеучебной
деятельности - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни. Владеть навыками основных циклических движений: ходьба, бег; уметь
выполнять гимнастические упражнения без снарядов и на снарядах, уметь метать мяч, прыгать
в длину с места,  в длину и в высоту с разбега,  играть в подвижные игры.  Систематически
выполнять утреннюю гимнастику.

Для   реализации целей и  задач обучения по  данной программе  используется
УМК по физической культуре:

• 1 классы - Лях В.И. Физическая культура. 
• 2-4  классы  -  Б.Б.   Егоров,  Ю . Е .   Пересадина,  «Физическая культура»,

учебники, книга 1 для 1–2-го класса, книга 2 для 3–4-го класса.

2.3. Программа духовно-нравственного развития,  воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования

Нормативно-правовой  и  методологической  основой  программы  духовно-нравственного
развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  являются
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273  «Об образовании в Российской Федерации»,
Стандарт,  Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России.

Педагогическая  организация  процесса  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: гимназии,
семьи,  учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,  традиционных
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религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения
и организации.

Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  направлена  на  организацию
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную,
социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов,
ценностей,  моральных  приоритетов,  реализуемого  в  совместной  социально-педагогической
деятельности гимназии, семьи и других субъектов общественной жизни.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь
разделов.

В  первом  разделе  определены  цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития  и
воспитания,  обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования,  сформулирован
современный  воспитательный  идеал,  на  достижение  которого  должны  быть  направлены
совместные усилия школы, семьи и других институтов общества.

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования:

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

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
•  воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое

воспитание);
•  воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей.
В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации

содержания  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  обучающихся  на  ступени
начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни.

Четвёртый  раздел  раскрывает  основное  содержание  духовно-нравственного  развития  и
воспитания обучающихся  по каждому из  направлений организации воспитания в  начальной
школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания,
обучения  и  развития  обучающихся,  их  коммуникативной,  информационной,  проектной,
социальной деятельности.

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания  приведены  виды  деятельности  и  формы  занятий  с  обучающимися  на  ступени
начального общего образования.

В  шестом  разделе  определены  условия  совместной  деятельности  школы  с  семьями
обучающихся,  с  общественными  институтами  по  духовно-нравственному  развитию  и
воспитанию обучающихся.

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической
культуры родителей (законных представителей) обучающихся.

В  заключительном,  восьмом  разделе  по  каждому  из  основных  направлений  духовно-
нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты.

1.1.  Цель  и  задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  обучающихся  на
ступени начального общего образования.

Целью  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и
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развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего  ответственность  за  настоящее  и  будущее
своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.

Задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  обучающихся  на  ступени
начального общего образования:

В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного  образования,  самовоспитания  и
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;

•  укрепление  нравственности,  основанной  на  свободе  воли  и  духовных  отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,  осуществлять
нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных  норм,  давать
нравственную оценку

своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения;
• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определённого

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом,  укрепление  у  обучающегося  позитивной  нравственной  самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
•  формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  нравственно

оправданную  позицию,  проявлять  критичность  к  собственным  намерениям,  мыслям  и
поступкам;

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

• развитие трудолюбия,  способности к преодолению трудностей,  целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
•  развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей

и сопереживания им;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения
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к  традиционным  российским  религиям  и  религиозным  организациям,  к  вере  и
религиозным убеждениям;

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов
России.

В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
•  формирование  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного,

заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях;
•  знакомство  обучающегося  с  культурно-историческими  и  этническими  традициями

российской семьи.

1.2.  Основные  направления  и  ценностные  основы  духовно-нравственного  развития  и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.

Общие задачи  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени
начального  общего  образования  классифицированы  по  направлениям,  каждое  из  которых,
будучи  тесно  связанным  с  другими,  раскрывает  одну  из  существенных  сторон  духовно-
нравственного развития личности гражданина России.

Каждое  из  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать
усвоение их обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется
по следующим направлениям:

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

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство;  гражданское  общество;  закон  и  правопорядок;  поликультурный  мир;  свобода
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности:  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.

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
•  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое

воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
•  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности:  красота;  гармония;  духовный  мир  человека;  эстетическое  развитие,

самовыражение в творчестве и искусстве.
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Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций. 

1.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и
воспитания, обучающихся на ступени начального общего образования.

Принцип ориентации на  идеал.  Идеал –  это  высшая  ценность,  совершенное  состояние
человека,  семьи,  школьного  коллектива,  социальной  группы,  общества,  высшая  норма
нравственных  отношений,  превосходная  степень  нравственного  представления  о  должном.
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в
традициях и  служат основными ориентирами человеческой жизни,  духовно-нравственного и
социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и
воспитания  обучающихся  начальной  школы  должны  быть  актуализированы  определённые

идеалы,  хранящиеся  в  истории  нашей страны,  в  культурах  народов  России,  в  том  числе  в
религиозных  культурах,  в  культурных  традициях  народов  мира.  Воспитательные  идеалы
поддерживают  единство  уклада  школьной  жизни,  придают  ему  нравственные  измерения,
обеспечивают  возможность  согласования  деятельности  различных  субъектов  воспитания  и
социализации.

Аксиологический  принцип.  Ценности  определяют  основное  содержание  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  младшего  школьника.  Любое  содержание
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к
определённой ценности.  Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни
начинается  с  определения той системы ценностей,  которая  лежит в  основе воспитательного
процесса,  раскрывается  в  его  содержании  и  сознательное  усвоение  которой  обучающимися
осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.

Принцип  следования  нравственному  примеру.  Следование  примеру  —  ведущий  метод
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка
с  другими людьми и с  самим собой,  образец ценностного выбора,  совершённого  значимым
другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть
наполнено  примерами  нравственного  поведения.  Пример  как  метод  воспитания  позволяет
расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём
нравственную  рефлексию,  обеспечить  возможность  выбора  при  построении  собственной
системы  ценностных  отношений,  продемонстрировать  ребёнку  реальную  возможность
следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам
духа,  персонифицируются,  наполняются  конкретным  жизненным  содержанием  идеалы  и
ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример
учителя.

Принцип  идентификации  (персонификации).  Идентификация  —  устойчивое
отождествление  себя  со  значимым другим,  стремление  быть  похожим на  него.  В  младшем
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты
механизмы подражания, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация
на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а
также  природных  явлений,  живых  и  неживых  существ  в  образе  человека),  неразрывно
связанные  с  той  ситуацией,  в  которой  они  себя  проявили.  Персонифицированные  идеалы
являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.
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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. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не
допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди,
но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного
общения.  Выработка  личностью  собственной  системы  ценностей,  поиск  смысла  жизни
невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым
взрослым.

Принцип  полисубъектности  воспитания.  В  современных  условиях  процесс  развития  и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший
школьник  включён  в  различные  виды  социальной,  информационной,  коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие  установки.  Деятельность  различных  субъектов  духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации при ведущей роли школы должна быть по возможности
согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и
воспитания, обучающихся на ступени начального общего образования.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  Воспитание,  направленное
на духовно-нравственное развитие  обучающихся и  поддерживаемое всем укладом школьной
жизни,  включает  в  себя  организацию  учебной,  внеучебной,  общественно  значимой
деятельности младших школьников.  Интеграция содержания различных видов деятельности,
обучающихся  в  рамках  программы  их  духовно-  нравственного  развития  и  воспитания
осуществляется  на  основе  воспитательных  идеалов  и  ценностей.  Каждая  из  ценностей,
педагогически  определяемая  как  вопрос,  превращается  в  воспитательную  задачу.  Что  есть
Отечество?  семья?  милосердие?  закон?  честь?  Понимание  —  это  ответ  на  вопрос.  Оно
достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного
смысла. Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и родителями,
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.
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в

их  содержании  должны  гармонично  сочетаться  специальные  и  культурологические  знания,
отражающие многонациональный характер российского народа.

Таким  образом,  содержание  разных  видов  учебной,  семейной,  общественно  значимой
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности.
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В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного
процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного
учебного  предмета,  формы  или  вида  образовательной  деятельности.  Они  пронизывают  всё
содержание  образования,  весь  уклад  школьной  жизни,  всю  многоплановую  деятельность
обучающегося как человека, личности, гражданина.

Система  идеалов  и  ценностей  создаёт  смысловую  основу  пространства  духовно-
нравственного развития личности.

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 
Необходимо  обеспечивать  наполнение  всего  уклада  жизни  обучающегося  множеством

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой
истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре
народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и
мифах.  В содержании каждого из  основных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания  должны  быть  широко  представлены  примеры  духовной,  нравственной,
ответственной жизни,  как  из  прошлого,  так  и  из  настоящего,  в  том числе  получаемые при
общении  обучающихся  с  людьми,  в  жизни  которых  есть  место  духовному  служению  и
моральному поступку.

Духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  должны  преодолевать  изоляцию детства,
обеспечивать  полноценное  социальное  созревание  младших  школьников.  Необходимо
формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем
школьного  коллектива,  своей  семьи,  села,  города,  микрорайона,  находить  возможности  для
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.

Важным  условием  духовно-нравственного  развития  и  полноценного  социального
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной
социализацией человека с другими людьми.

1.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования.

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

• 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 субъекта
Российской Федерации, в котором находится школа;

•  элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о  возможностях
участия граждан в общественном управлении;

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
•  уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному,  языку

межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
•  начальные  представления  о  народах  России,  об  их  общей  исторической  судьбе,  о

единстве народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории

России и её народов;

172



•  интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим  событиям  в  жизни  России,
субъекта Российской Федерации, области, в которой находится школа;

• стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, своего города;
• любовь к школе, своему городу, народу, России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению

человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в гимназии, дома, на улице, в населённом пункте, в

общественных местах, на природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
•  уважительное  отношение  к  родителям,  старшим,  доброжелательное  отношение  к

сверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи

и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил этики, культуры речи;
•  стремление  избегать  плохих  поступков,  не  капризничать,  не  быть  упрямым;  умение

признаться в плохом поступке и проанализировать его;
•  представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
•  первоначальные  представления  о  нравственных  основах  учёбы,  ведущей  роли

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни

человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации

учебных и учебно-трудовых проектов;
•  умение  проявлять  дисциплинированность,  последовательность  и  настойчивость  в

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
•  бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к  школьному

имуществу, учебникам, личным вещам;
•  отрицательное  отношение  к  лени  и  небрежности  в  труде  и  учёбе,  небережливому

отношению к результатам труда людей.
Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое

воспитание):
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•  развитие  интереса  к  природе,  природным  явлениям  и  формам  жизни,  понимание
активной роли человека в природе;

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности
• бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• 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;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

1.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего
образования

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

•  получение  первоначальных  представлений  о  Конституции  Российской  Федерации,
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом
и флагом области,  в  которой находится  гимназия (на  плакатах,  картинах,  в  процессе  бесед,
чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);

•  ознакомление  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью  замечательных
людей,  явивших  примеры  гражданского  служения,  исполнения  патриотического  долга,  с
обязанностями  гражданина  (в  процессе  бесед,  экскурсий,  просмотра  кинофильмов,
путешествий  по  историческим  и  памятным  местам,  сюжетно-ролевых  игр  гражданского  и
историко-патриотического  содержания,  изучения  основных  и  вариативных  учебных
дисциплин);

•  ознакомление  с  историей  и  культурой  родного  края,  народным  творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе
бесед,  сюжетно-ролевых  игр,  просмотра  кинофильмов,  творческих  конкурсов,  фестивалей,
праздников,  экскурсий,  путешествий,  туристско-краеведческих  экспедиций,  изучения
вариативных учебных дисциплин);

•  знакомство  с  важнейшими  событиями  в  истории  нашей  страны,  содержанием  и
значением  государственных  праздников  (в  процессе  бесед,  проведения  классных  часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых
государственным праздникам);

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина
(в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-
юношескими организациями);

•  участие  в  просмотре  учебных  фильмов,  отрывков  из  художественных  фильмов,
проведении  бесед  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках  Отечества,  подготовке  и

174



проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований,
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми
— представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных
праздников);

•  участие  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  ознакомление  с
биографиями  выпускников,  явивших  собой  достойные  примеры  гражданственности  и
патриотизма.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры,

традиционных  моральных  нормах  российских  народов  (в  процессе  изучения  учебных
инвариантных и вариативных предметов,  бесед,  экскурсий,  заочных путешествий,  участия в
творческой  деятельности,  такой,  как  театральные  постановки,  литературно-музыкальные
композиции, художественные выставки и др.,  отражающие культурные и духовные традиции
народов России);

•  ознакомление  по  желанию  обучающихся  и  с  согласия  родителей  (законных
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения
экскурсий  в  места  богослужения,  добровольного  участия  в  подготовке  и  проведении
религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);

•  участие  в  проведении  уроков  этики,  внеурочных  мероприятий,  направленных  на
формирование  представлений  о  нормах  морально-нравственного  поведения,  игровых
программах,  позволяющих  школьникам  приобретать  опыт  ролевого  нравственного
взаимодействия;

•  ознакомление  с  основными  правилами  поведения  в  школе,  общественных  местах,
обучение  распознаванию  хороших  и  плохих  поступков  (в  процессе  бесед,  классных  часов,
просмотра  учебных  фильмов,  наблюдения  и  обсуждения  в  педагогически  организованной
ситуации поступков, поведения разных людей);

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и
гимназии  -  овладение  навыками  вежливого,  приветливого,  внимательного  отношения  к
сверстникам,  старшим  и  младшим  детям,  взрослым,  обучение  дружной  игре,  взаимной
поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;

•  посильное  участие  в  делах  благотворительности,  милосердия,  в  оказании  помощи
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);

•  расширение  опыта  позитивного  взаимодействия  в  семье  (в  процессе  проведения
открытых  семейных  праздников,  выполнения  и  презентации  совместно  с  родителями
(законными  представителями)  творческих  проектов,  проведения  других  мероприятий,
раскрывающих  историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к  старшему  поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями).

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
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:
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•  участвуют  в  экскурсиях  по  микрорайону,  городу,  во  время  которых  знакомятся  с
различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные
предприятия, встреч с представителями разных профессий;

•  узнают  о  профессиях  своих  родителей  (законных  представителей)  и  прародителей,
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;

•  получают  первоначальные  навыки  сотрудничества,  ролевого  взаимодействия  со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-
ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города
мастеров,  организации детских фирм и т.  д.),  раскрывающих перед детьми широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности);

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

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

•  приобретают  начальный  опыт  участия  в  различных  видах  общественно  полезной
деятельности  на  базе  гимназии  и  взаимодействующих  с  ним  учреждений  дополнительного
образования, других социальных институтов;

• приобретают умения и навыки самообслуживания в гимназии и дома;
•  участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  гимназии,  знакомятся  с

биографиями  выпускников,  показавших  достойные  примеры  высокого  профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.

Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое
воспитание):

•  усвоение  элементарных  представлений  об  экокультурных  ценностях,  о  традициях
этического  отношения  к  природе  в  культуре  народов  России,  других  стран,  нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе
изучения  инвариантных  и  вариативных  учебных  дисциплин,  бесед,  просмотра  учебных
фильмов);

•  получение  первоначального  опыта  эмоционально-чувственного  непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий,
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);

•  получение  первоначального  опыта  участия  в  природоохранительной  деятельности  (в
школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание
цветочных  клумб,  очистка  доступных  территорий  от  мусора,  подкормка  птиц  и  т.  д.),  в
деятельности  школьных  экологических  центров;  участие  в  создании  и  реализации
коллективных природоохранных проектов;

•  посильное  участие  в  деятельности  детско-юношеских  общественных  экологических
организаций;

•  усвоение  в  семье  позитивных  образцов  взаимодействия  с  природой  (при  поддержке
родителей  (законных  представителей)  расширение  опыта  общения  с  природой,  заботы  о
животных  и  растениях,  участие  вместе  с  родителями  (законными  представителями)  в
экологической деятельности по месту жительства).
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Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

•  получение  элементарных  представлений  об  эстетических  идеалах  и  художественных
ценностях  культуры  России,  культур  народов  России  (в  ходе  изучения  инвариантных  и
вариативных  учебных  дисциплин,  посредством  встреч  с  представителями  творческих
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной  архитектуры,  ландшафтного  дизайна  и  парковых  ансамблей,  знакомства  с
лучшими  произведениями  искусства  в  музеях,  на  выставках,  по  репродукциям,  учебным
фильмам);

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных
дисциплин,  в  системе  экскурсионно-краеведческой деятельности,  внеклассных  мероприятий,
включая  шефство  над  памятниками  культуры  вблизи  гимназии,  посещение  конкурсов  и
фестивалей  исполнителей  народной  музыки,  художественных  мастерских,  театрализованных
народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);

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

•  обучение  видеть  прекрасное  в  поведении  и  труде  людей,  знакомство  с  местными
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и
некрасивые поступки»,  «Чем  красивы  люди  вокруг  нас»,  в  беседах  о  прочитанных  книгах,
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать
добро  и  зло,  отличать  красивое  от  безобразного,  плохое  от  хорошего,  созидательное  от
разрушительного);

•  получение  первоначального  опыта  самореализации  в  различных  видах  творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества
(на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования);

•  участие  вместе  с  родителями  (законными  представителями)  в  проведении  выставок
семейного художественного творчества,  музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой
деятельности,  реализации  культурно-досуговых  программ,  включая  посещение  объектов
художественной культуры с  последующим представлением в  гимназии своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ;

•  получение  элементарных  представлений  о  стиле  одежды  как  способе  выражения
внутреннего, душевного состояния человека;

• участие в художественном оформлении помещений.

1.6.  Совместная  деятельность  школы,  семьи  и  общественности  по  духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся.

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего
образования осуществляются не только гимназией, но и семьёй, внешкольными учреждениями
по  месту  жительства.  Взаимодействие  гимназии  и  семьи  имеет  решающее  значение  для
организации нравственного уклада жизни, обучающегося. В формировании такого уклада свои
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традиционные  позиции  сохраняют  учреждения  дополнительного  образования,  культуры  и
спорта. 

При  разработке  и  осуществлении  программы  духовно-нравственного  развития  и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования может взаимодействовать,
в  том  числе  на  системной  основе,  с  традиционными  религиозными  организациями,
общественными  организациями  и  объединениями  гражданско-патриотической,  культурной,
экологической  и  иной  направленности,  детско-юношескими  и  молодёжными  движениями,
организациями,  объединениями,  разделяющими в своей деятельности базовые национальные
ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При
этом могут быть использованы различные формы взаимодействия:

•  участие  представителей  общественных  организаций  и  объединений,  а  также
традиционных религиозных организаций (с согласия обучающихся и их родителей (законных
представителей)  в  проведении  отдельных  мероприятий  в  рамках  реализации  направлений
программы духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени начального
общего образования;

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития
и воспитания в гимназии.

1.7.  Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)
обучающихся.

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из
самых  действенных  факторов  их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  поскольку
уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,  формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)
рассматривается  как  одно  из  ключевых  направлений  реализации  программы  духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране
позитивных  традиций  содержательного  педагогического  взаимодействия  семьи  и  школы,
систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  в  современных  условиях
определены в статьях 38, 43Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».

Система работы гимназии по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей)  в  обеспечении духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся
младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах:

•  совместная  педагогическая  деятельность  семьи и школы,  в  том числе  в  определении
основных  направлений,  ценностей  и  приоритетов  деятельности  школы  по  духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации
программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности
этих программ;

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);

•  педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям  (законным
представителям);
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•  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.
В  системе  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)

могут  быть  использованы  различные  формы  работы,  в  том  числе:  родительское  собрание,
родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-
диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов
и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.

1.8.  Планируемые  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.

Каждое  из  основных  направлений  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся  должно  обеспечивать  присвоение  ими  соответствующих  ценностей,
формирование  знаний,  начальных  представлений,  опыта  эмоционально-ценностного
постижения  действительности  и  общественного  действия  в  контексте  становления
идентичности (самосознания) гражданина России.

В  результате  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение
обучающимися:

•  воспитательных  результатов  —  тех  духовно-нравственных  приобретений,  которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,
участвуя  в  каком-либо  мероприятии,  некое  знание  о  себе  и  окружающих,  опыт
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);

•  эффекта  —  последствия  результата,  того,  к  чему  привело  достижение  результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.
д.).

При  этом  учитывается,  что  достижение  эффекта  -  развитие  личности  обучающегося,
формирование  его  социальных  компетенций  и  т.  д.  -  становится  возможным  благодаря
воспитательной деятельности  педагога,  других  субъектов  духовно-нравственного  развития  и
воспитания (семьи,  друзей,  ближайшего окружения,  общественности,  СМИ и т.  п.),  а  также
собственным усилиям обучающегося.

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый  уровень  результатов  —  приобретение  обучающимися  социальных  знаний  (об

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет

взаимодействие  обучающегося  со  своими  учителями  (в  основном  и  дополнительном
образовании)  как  значимыми  для  него  носителями  положительного  социального  знания  и
повседневного опыта.

Второй  уровень  результатов  —  получение  обучающимися  опыта  переживания  и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности  в  целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,  гимназии, т.  е.  в защищённой,
дружественной просоциальной среде,  в  которой ребёнок получает  (или не  получает)  первое
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практическое  подтверждение  приобретённых  социальных  знаний,  начинает  их  ценить  (или
отвергает).

Третий  уровень  результатов  —  получение  обучающимся  начального  опыта
самостоятельного общественного действия,  формирование у младшего школьника социально
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек
действительно  становится  (а  не  просто  узнаёт  о  том,  как  стать)  гражданином,  социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов 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:

•  ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному
культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской
Федерации, русскому 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;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
•  начальные представления  о  правах  и  обязанностях  человека,  гражданина,  семьянина,

товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в

том  числе  об  этических  нормах  взаимоотношений  в  семье,  между  поколениями,  этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;

180



• 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:
•  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 ребёнка видах творческой деятельности;

•  мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и  практической,
общественно полезной деятельности.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
• 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 гимназии, 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):
• 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 гимназии и семьи.
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2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся -
это  комплексная программа формирования их знаний,  установок,  личностных ориентиров и
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья  как  одного  из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.

Программа формирования  культуры здорового  и  безопасного  образа  жизни на  ступени
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное
влияние на состояние здоровья детей:

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• факторы риска,  имеющие место в образовательных учреждениях,  которые приводят к

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
•  чувствительность  к  воздействиям  при  одновременной  к  ним  инертности  по  своей

природе,  обусловливающей  временной  разрыв  между  воздействием  и  результатом,  который
может  быть  значительным,  достигая  нескольких  лет,  и  тем  самым  между  начальным  и
существенным  проявлением  неблагополучных  популяционных  сдвигов  в  здоровье  детей  и
подростков и всего населения страны в целом;

•  активно  формируемые  в  младшем  школьном  возрасте  комплексы  знаний,  установок,
правил поведения, привычек;

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта
«нездоровья»  (за  исключением  детей  с  серьёзными  хроническими  заболеваниями)  и
восприятием  ребёнком  состояния  болезни  главным  образом  как  ограничения  свободы
(необходимость  лежать  в  постели,  болезненные  уколы),  неспособностью  прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие
ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений,
как  актуальной и  значимой (ребёнок  всегда  стремится  к  удовлетворению своих  актуальных
потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим
ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом,
взрослыми  в  семье)  самостоятельная  работа,  способствующая  активной  и  успешной
социализации  ребёнка  в  образовательном  учреждении,  развивающая  способность  понимать
своё  состояние,  знать  способы  и  варианты  рациональной  организации  режима  дня  и
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в
семье и  школе.  При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в  младшем школьном
возрасте  необходимо,  учитывая  психологические  и  психофизиологические  характеристики
возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры
здорового  и  безопасного  образа  жизни  —  необходимый  и  обязательный  компонент
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здоровьесберегающей  работы  гимназии,  требующий  соответствующей  здоровьесберегающей
организации  всей  жизни  гимназии,  включая  её  инфраструктуру,  создание  благоприятного

психологического  климата,  обеспечение  рациональной  организации  учебного процесса,
эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания.

Одним из  компонентов  формирования культуры здорового и  безопасного образа  жизни
является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся,
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми.

Программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  а  также
организация всей работы по её реализации строится на основе научной

обоснованности,  последовательности,  возрастной  и  социокультурной  адекватности,
информационной безопасности и практической целесообразности.

Задачи программы:
•  сформировать  представление  о  позитивных  и  негативных  факторах,  влияющих  на

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

•  дать  представление  с  учётом принципа  информационной  безопасности  о  негативных
факторах  риска  здоровью  детей  (сниженная  двигательная  активность,  инфекционные
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей
от  табака,  алкоголя,  наркотиков  и  других  психоактивных веществ,  их  пагубном влиянии на
здоровье;

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их
использования 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 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
•  научить  обучающихся  делать  осознанный выбор поступков,  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.
Организация  работы  гимназии  по  формированию  у  обучающихся  культуры  здорового

образа жизни осуществляется в два этапа.
Первый  этап  —  анализ  состояния  и  планирование  работы  гимназии  по  данному

направлению, в том числе по:
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной

работе,  сформированности  элементарных  навыков  гигиены,  рационального  питания  и
профилактике вредных привычек;

• организации просветительской работы гимназии с учащимися и родителями (законными
представителями);
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• выделению приоритетов в работе гимназии с учётом результатов проведённого анализа, а
также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования.

Второй этап — организация работы гимназии по данному направлению.
1.  Просветительско-воспитательная  работа  с  обучающимися,  направленная  на

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
•  внедрение  в  систему  работы  гимназии  дополнительных  образовательных  программ,

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны
носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в
учебный процесс;

•  лекции,  беседы,  консультации  по  проблемам  сохранения  и  укрепления  здоровья,
профилактике вредных привычек;

•  проведение  дней  здоровья,  конкурсов,  праздников  и  других  активных  мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни;

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников школы и
повышение  уровня  знаний  родителей  (законных  представителей)  по  проблемам  охраны  и
укрепления здоровья детей, включает:

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
•  приобретение  для  педагогов,  специалистов  и  родителей  (законных  представителей)

необходимой научно-методической литературы;
•  привлечение  педагогов,  медицинских  работников,  психологов  и  родителей  (законных

представителей)  к  совместной  работе  по  проведению  оздоровительных  мероприятий  и
спортивных соревнований.

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры
здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по
созданию  здоровьесберегающей  инфраструктуры,  рациональной  организации  учебной  и
внеучебной  деятельности  обучающихся,  эффективной  организации  физкультурно-
оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с
родителями (законными представителями)  -  и  способствует   формированию у обучающихся
ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.

Здоровьесберегающая инфраструктура гимназии включает:
•  соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  гимназии  санитарным  и

гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной  безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и
охраны труда обучающихся;

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;
•  оснащённость  кабинетов,  физкультурного  зала  необходимым игровым и  спортивным

оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного

состава  специалистов,  обеспечивающих оздоровительную  работу с  обучающимися  (логопед,
учителя физической культуры, психолог, медицинский работник).

Ответственность и  контроль  за  реализацию этого блока возлагается  на  администрацию
гимназии.

184



Рациональная  организация  учебной  и  внеучебной  деятельности  обучающихся,
направленная  на  повышение  эффективности  учебного  процесса,  снижение  при  этом
чрезмерного  функционального  напряжения  и  утомления,  создание  условий  для  снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:

•  соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и  объёму  учебной  и
внеучебной  нагрузки  (выполнение  домашних  заданий,  занятия  в  кружках  и  спортивных
секциях) учащихся на всех этапах обучения;

•  использование методов и  методик обучения,  адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
•  индивидуализация  обучения  (учёт  индивидуальных  особенностей  развития:  темпа

развития и темпа деятельности),  работа по индивидуальным программам начального общего
образования;

•  ведение  систематической  работы  с  детьми  с  ослабленным  здоровьем  и  детьми  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  посещающими  специальные  медицинские  группы
под строгим контролем медицинских работников.

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.
Эффективная  организация  физкультурно-оздоровительной  работы,  направленная  на

обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима  обучающихся,  нормального
физического  развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,
повышение  адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;
•  организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  способствующих

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
•  организацию  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их  эффективного

функционирования;
•  регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (дней  спорта,

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация  этого  блока  зависит  от  администрации  гимназии,  учителей  физической

культуры, медицинского работника, психолога, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
• внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности

здоровья  и  здорового  образа  жизни,  в  качестве  отдельных  образовательных  модулей  или
компонентов, включённых в учебный процесс;

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
•  включение  в  план  работы управляющего совета  вопросов,  касающихся сохранения и

укрепления  здоровья  учащихся,  а  также  разработка  и  реализация  школьной  программы
«Образование и здоровье».
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Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни,
предусматривают разные формы организации занятий:

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
• проведение часов здоровья;
• факультативные занятия;
• занятия в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;
• организацию дней здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
•  лекции,  семинары,  консультации,  курсы  по  различным  вопросам  роста  и  развития

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и
т. п.;

• приобретение для родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей
(законных  представителей)  по  проведению  спортивных  соревнований,  дней  здоровья,

занятий по профилактике вредных привычек и т. п.

Инфраструктура образовательного учреждения по условиям здоровьесбережения
обучающихся включает:

-  соответствие  состояния  и содержания  территории,  здания  и помещений,  а также
и их оборудования  (для  водоснабжения,  канализации,  вентиляции,  освещения)  требованиям
СанПиН,  требованиям  пожарной  безопасности,  требованиям  безопасности  дорожного
движения; 

-   наличие  и необходимое  оснащение  помещений  для питания  обучающихся,  а также
для хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил; 

-  оснащение учебных кабинетов,  спортивных сооружений необходимым оборудованием
и инвентарем  в соответствии  с требованиями  санитарных  правил  для освоения  основных
и дополнительных образовательных программ; 

- обеспечение учебных кабинетов, спортивного зала и других помещений для пребывания
обучающихся  естественной  и искусственной  освещенностью,  воздушно-тепловым  режимом
в соответствии с требованиями санитарных правил;

 - оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений для работы
медицинского  персонала  оборудованием  для проведения  профилактических  осмотров,
профилактических  мероприятий  различной  направленности,  иммунизации,  первичной
диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи; 

-  наличие  в учебных  помещениях  здоровьесберегающего  оборудования,  используемого
в профилактических  целях,  информационного  оборудования  по безопасности
жизнедеятельности в соответствии с требованиями санитарных правил; 

-  наличие  в образовательном  учреждении  квалифицированных  специалистов,
обеспечивающих  проведение  оздоровительной  работы  с обучающимися,  воспитанниками
(медицинские  работники,  учителя  (преподаватели)  физической  культуры,  психолог,  педагоги
дополнительного образования, социальный педагог);

-  сформированность  культуры  здоровья  педагогических  и научно-  педагогических
работников  образовательного  учреждения  (наличие  знаний  и умений  по вопросам
использования  здоровьесберегающих  методов  и технологий;  здоровьесберегающий  стиль
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общения;  образ  жизни  и наличие  ответственного  отношения  к собственному  здоровью).  
Рациональная организация образовательного процесса содержит:

-  разделы  по формированию  экологической  культуры,  здорового  и безопасного  образа
жизни,  включение  в основную  профессиональную  образовательную  программу  учебных
модулей по формированию экологической культуре, здоровому и безопасному образу жизни; 

-  реализацию  дополнительных  образовательных  программ,  ориентированных
на формирование  ценности  здоровья  и здорового  образа  жизни,  которые  могут  быть
реализованы как в урочной (аудиторной), так и во внеурочной (внеаудиторной) деятельности; 

-  наличие  и реализация  проектов  (целевая  программа)  здоровьесберегающей
направленности; 

-  соблюдение  норм  СанПиН,  предъявляемых  к организации  образовательного  процесса
(объем нагрузки по реализации основных и дополнительных образовательных программ, время
на самостоятельную  учебную  работу,  время  отдыха,  удовлетворение  потребностей
обучающихся в двигательной активности), в том числе при ведении внеурочной деятельности; 

-  использование  форм,  методов  обучения  и воспитания,  педагогических  технологий,
адекватных  возрастным  возможностям  и особенностям  обучающихся,  воспитанников  -
использование  в образовательном  процессе  здоровьесберегающих  приемов,  методов,  форм,
технологий; 

- соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного процесса
в соответствии с требованиями санитарных правил; 

-  соблюдение  здоровьесберегающего  режима  обучения  и воспитания,  в том числе
при использовании  технических  средств  обучения,  информационно-  коммуникационных
технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил;

 -  учет  индивидуальных  особенностей  развития  обучающихся  при организации
образовательного процесса; 

-  обеспечение  благоприятных  психологических  условий  образовательной  среды
(демократичность  и оптимальная  интенсивность  образовательной  среды,  благоприятный
эмоционально-психологический климат, содействие формированию у обучающихся адекватной
самооценки, познавательной мотивации). 

Организация здоровьесберегающей работы в гимназии включает:
- организацию здоровьесберегающей работы с обучающимися, воспитанниками всех групп

здоровья; 
-  организацию  занятий  по лечебной  физкультуре  для обучающихся  в соответствии

с медицинскими показаниями по результатам медицинского профилактического осмотра; 
-  выполнение  комплекса  упражнений  во время  регламентированных  перерывов

для снижения  нервно-эмоционального  напряжения,  утомления  зрительного  анализатора,
устранения  влияния  гиподинамии,  гипокинезии,  а также  предотвращения  развития
познотонического утомления; 

- организацию динамических пауз (динамических перемен), физкультминуток на уроках,
занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

-  организацию  работы  спортивных  секций,  кружков,  клубов  и создание  условий,
соблюдение  режима  их  (секций,  кружков,  клубов)  работы  в соответствии  с требованиями
санитарных правил;
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 - организацию воспитательной, внеурочной (внеаудиторной) деятельности физкультурно-
оздоровительной  направленности  на каждой  ступени  общего  образования  и в системе
профессионального образования; 

- организацию физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися,

Направления деятельности программы
В образовательном учреждении созданы необходимые условия для сбережения здоровья

учащихся.  Все  школьные  помещения  соответствуют  санитарным  и гигиеническим  нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В гимназии работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное
время.  Обучающиеся  из  многодетных  и  малообеспеченных  семей  находятся  на  бесплатном
питании. Горячим питанием охвачены все учащихся начальной школы. Меню меняется каждый
день в течение недели.
          В гимназии работает оснащенный спортивный зал. Это позволяет реализовать спортивные
и физкультурные программы не только в урочное время, но и во внеурочных занятиях.

Использование возможностей в образовательном процессе.

 Программа   формирования экологической культуры, здорового   и   безопасного образа 
 жизни осуществляется    средствами урочной и внеурочной деятельности. Система обучения
формирует  установку  школьников  на  безопасный, здоровый   образ   жизни.  С  этой  целью
предусмотрены соответствующие разделы и темы в программе. Их содержание направлено на
обсуждение с детьми проблем,  связанных с экологической культурой,  безопасностью жизни,
укреплением  собственного  физического,  нравственного  и  духовного  здоровья,  активным
отдыхом.

В  курсе «Окружающий  мир»  для  формирования  установки  на  безопасный,  здоровый
образ  жизни  в  учебниках  выделена  целая  глава  "Человек  -  часть  природы",  основными
разделами которой являются:

 Условия, необходимые для жизни человека.

 Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, выносливость.

 Режим школьника.

 Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для здоровья.

 Правила организации домашней учебной работы.

 Личная гигиена.

 Предупреждение простудных заболеваний.

 Профилактика ДТП

 Запрещенные лекарства
На отдельных занятиях учебник помогает детям понять,  что  главный человек,  который

должен  каждый  день  заботиться  о  своем  здоровье,  это  он  сам.  Красочные  рисунки
иллюстрируют,  кто  и  как  заботиться  о  здоровье  детей.  Самое  важное  -  в  этих  рисунках
подчеркнуты две мысли:

 о  здоровье  детей  заботятся  взрослые,  например,  родители,  врачи,  учителя,  директор
школы, работники школьной столовой;

 очень важно, чтобы и сами дети заботились о своем здоровье каждый день. Для этого
нужно не только знать, но и ежедневно выполнять правила здорового образа жизни.

В  курсе  «Технология» при  первом  знакомстве  с  каждым  инструментом  или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. Каждый
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компонент  предмета  отвечает  санитарно-гигиеническим  требованиям  (формат,  вес,  шрифт,
система выделений, иллюстрации, качество бумаги).

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над
вопросами  повышения  эффективности  учебного  процесса,  снижения  функционального
напряжения  и  утомления  детей,  создания  условий  для  снятия  перегрузки,  нормального
чередования труда и отдыха.

Организация  образовательного  процесса  строится  с  учетом  гигиенических  норм  и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).

Расписание уроков составлено на основе учебного плана, требованиями СанПиН и исходя
из  имеющихся  возможностей  образовательного  учреждения.  Расписание  уроков  в  гимназии
преследует цель оптимизации условий обучения учащихся и создания комфортных условий для
всех участников образовательного процесса. 

1-е  классы  работают  в  режиме  пятидневной  учебной  недели,  2-е  классы  –  в  режиме
шестидневной учебной недели. Максимальное количество часов в неделю выдержано. Согласно
требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС, вторник и четверг - самые работоспособные дни,
соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные.

В учебном процессе  педагоги  применяют  методы и  методики обучения,  адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Система заданий направленных на
самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами,
на  осознание происходящих приращений знаний,  способствует  формированию рефлексивной
самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов
действий.  Содержание  тем  имеет  культурологический,  этический  и личностно
ориентированный  характер  и обеспечивает  возможность  понимания  школьниками  основных
правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм.
Достижению  указанных  личностных  результатов  способствует  тесная  связь  изучаемого
материала  с  повседневной  жизнью ребенка,  с  реальными  проблемами  окружающего  мира,
материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах.
Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой   безопасного поведения
ребенка в природном и социальном окружении.

В  образовательном  учреждении  строго  соблюдаются  все  требования  к  использованию
технических  средств  обучения,  в  том  числе  компьютеров  и  аудиовизуальных  средств.  В
гимназии  имеется  компьютерный  класс,  оборудованный  в  соответствии  с  требованиями
СанПиНа.  Режим  работы  использования  компьютерной  техники  и  ТСО  на  уроках  строго
регламентирован – не более 15 минут.
Организация здоровьесберегающей работы

 Система  здоровьесберегающей  работы,  экологической  культуры  и  безопасности  в
гимназии,  направлена  на  обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима
обучающихся,  нормального  физического  развития  и  двигательной  подготовленности
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и формирование   культуры здоровья. Сложившаяся система
включает:

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры и во внеурочное время);

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;
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 организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

 организацию  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их  эффективного
функционирования;

 регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (дней  здоровья,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Основные результаты реализации программы   формирования   культуры   здорового   и 
 безопасного   образа   жизни учащихся  оцениваются  в  рамках  мониторинговых  процедур,
которые проводятся  дважды в год.  Также предусматривается  выявление динамики сезонных
заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся.

Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни

Ожидается,  что  в  результате  освоения  программы  формирования  экологической
 культуры, здорового и безопасного образа   жизни выпускники начальной школы будут иметь
знания:

 о  ценности  своего  здоровья  и здоровья  других  людей  для  самореализации  каждой
личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды,
его окружающей;

 о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;

 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы 
 и  т.п.;

 об отрицательной оценке неподвижного образа   жизни, нарушения гигиены;

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека;

 правила гигиены и   здорового режима дня;

 правила дорожного движения.
Ожидается,  что  в  результате  освоения  программы   формирования экологической

 культуры, здорового   и   безопасного   образа   жизни выпускники  начальной  школы
приобретут индивидуальные навыки:

 сохранения  своего  здоровья  и здоровья  других  людей  для  самореализации  каждой
личности;

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья;

 соблюдения правил гигиены и здорового режима дня.

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и
т.п.).

Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)
обучающихся.

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из
самых  действенных  факторов  их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  поскольку
уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,  формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.
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Повышение  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)
рассматривается  как  одно  из  ключевых  направлений  реализации  программы  духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране
позитивных  традиций  содержательного  педагогического  взаимодействия  семьи  и
образовательного  учреждения,  систематического  повышения  педагогической  культуры
родителей (законных представителей).

Права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей)  в  современных  условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».

Система работы гимназии по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей)  в  обеспечении духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся
младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах:

 совместная  педагогическая  деятельность  семьи и  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;

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);

 педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к  родителям  (законным
представителям);

 поддержка  и  индивидуальное  сопровождение  становления  и  развития  педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;

 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания,  получаемые  родителями  (законными  представителями),  должны  быть

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного,
квалифицированного,  ответственного,  свободного  участия  в  воспитательных  программах  и
мероприятиях.

Содержание  программ  повышения  педагогической  культуры  родителей  (законных
представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.

Работа  с  родителями  (законными  представителями),  как  правило,  должна
предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
могут  быть  использованы  различные  формы  работы,  в  том  числе:  родительское  собрание,
родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-
диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов
и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.

Виды и формы работы с семьей:

 день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские собрания
(лекции, беседы, диспуты, круглые столы);

 акции «Рождественская», «Посылка солдату», интеллектуальные и спортивные конкурсы
« Папа, мама, я - спортивная семья», «Папа, мама, я - интеллектуальная семья»; 
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 индивидуальные  консультации,  оказываемые  психологами,  социальными  педагогами,
классными руководителями по вопросам воспитания;

  издание памяток для родителей по вопросам тематических классных и общешкольных собраний,
участие  в городских родительских собраниях; 

 родительский всеобуч в  форме родительских собраний,  направленных на обсуждение  с
родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном учреждении,  знакомство
родителей с задачами и итогами работы гимназии;  родительские конференции,   посвященные обмену
опытом семейного воспитания,  в форме организационно-деятельностной и психологической игры,
собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов
и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.  

Просвещение  родителей  через  размещение  информации  на  сайте  гимназии,  создание
информационных стендов, книжных выставок:

 о нормативно – правовой базе по воспитанию ребенка, правовыми аспектами;
 связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями;

 Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса Российской Федерации;    

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-
ФЗ);

 Устава образовательного учреждения (права и обязанности родителей);

 о социально-психологической службе;  

 о литературе для родителей в библиотеке; 

 о подготовке ребенка к школе;

 о режиме работы образовательного учреждения;

 книжные выставки в библиотеке гимназии по вопросам семейного воспитания;

 индивидуальные консультации по подбору литературы. 
Участие  родителей  в  управлении  гимназией  учебно-воспитательным  процессом,  в

организации деятельности общественных родительских формирований через:

 работу  Управляющего  Совета,  классные  родительские  комитеты;  деятельность
инициативных родителей;

 участие в обсуждении Публичного доклада; 

 обсуждение разделов новой редакции устава образовательного учреждения.
Поощрение родителей, активно участвующих в жизни образовательного учреждения, по

итогам года, итогам проведения акций, различных мероприятий.  

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития
Планируется достижение определенных результатов, а именно: выпускник начальной

школы  будет  иметь  мотивацию  к  занятиям  физкультурой  и  спортом,  сохранению  здоровья,
обладать первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
должна обеспечивать: 

 формирование  представлений  об  основах  экологической  культуры  на  примере
экологически  сообразного  поведения  в  быту  и  природе,  безопасного  для  человека  и
окружающей среды;

 пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье  (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового
образа  жизни  и  организации  здоровьесберегающего  характера  учебной  деятельности  и
общения;

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
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 формирование установок на использование здорового питания;

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой
и спортом;

 соблюдение здоровье созидающих режимов дня;

 формирование  негативного  отношения  к  факторам  риска  здоровью детей  (сниженная
двигательная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие  психоактивные  вещества,
инфекционные заболевания);

 становление  умений  противостояния  вовлечению  в  табакокурение,  употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

 формирование  потребности  ребенка  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым
вопросам,  связанным  с  особенностями  роста  и  развития,  состояния  здоровья,  развитие
готовности  самостоятельно  поддерживать  свое  здоровье  на  основе  использования  навыков
личной гигиены;

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную  учебную  работу,  создавая  здоровьесберегающие  условия,  выбирая  адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;

 формирование  умений  безопасного  поведения  в  окружающей  среде  и  простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
в школе сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние
здоровья детей:

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;

 чувствительность  к  воздействиям при  одновременной к  ним инертности по своей
природе,  обусловливающей  временной  разрыв  между  воздействием  и  результатом,  который
может  быть  значительным,  достигая  нескольких  лет,  и  тем  самым  между  начальным  и
существенным  проявлением  неблагополучных  популяционных  сдвигов  в  здоровье  детей  и
подростков и всего населения страны в целом;

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;

 особенности  отношения  обучающихся  младшего  школьного  возраста  к  своему
здоровью,  существенно  отличающиеся  от  таковых у  взрослых,  что  связано  с  отсутствием у
детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями)
и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (не-
обходимость  лежать  в  постели,  болезненные  уколы),  неспособностью  прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие
ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений,
как  актуальной и  значимой (ребёнок  всегда  стремится  к  удовлетворению своих  актуальных
потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим
ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Успех  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  зависит  от
использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания.

193



Первое  важнейшее  условие  –  формирование  экологической  культуры  воспитания
учащихся  проводится  в  системе,  с  использованием  местного  краеведческого  материала,  с
учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов.

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные
для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень много: это
внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера,  уход за цветниками, сбор плодов и семян
луговых и древесно-кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и
т.д.

Существуют различные технологии экологической культуры воспитания:

 Исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.); 

 Проектные  (разработка  и  реализация  различной  степени  сложности  проектов,  т.е.
использование метода проектов);

 Конкурсные  (выставки  плакатов,  рисунков,  поделок,  проведение  экологических
олимпиад и др.);

 Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры - драматизации и др.);

 Познавательные  (КТД,  лекции, семинары,  «круглые  столы»,  анализ  научной
литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.);

 Продуктивные  (практические)  (посадка  цветов,  деревьев,  озеленение  школьных
кабинетов и др.). 

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое место в
младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен культуры обучает,
развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством формирования духовных
потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и
вызывает  у  участников  инициативу,  настойчивость,  творческий  подход,  воображение,
устремленность;  позволяет  решать  вопросы  передачи  знаний,  навыков,  умений;  добиваться
глубинного  личностного  осознания  участниками  законов  природы  и  общества;  позволяет
оказывать на них воспитательное воздействие.

В  экологическом образовании младших школьников  используются  разнообразные игры
экологического  содержания:  подвижные игры,  игровые  обучающие  и  проблемные  ситуации,
сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Развить творческое мышление у воспитанников,
умение предвидеть последствия природообразующей деятельности человека помогают беседы,
наблюдения  за  объектами  природы,  проведение  простейших  опытов.  В  работе  по
формированию  знаний  воспитанников о  правилах  поведения  в  природе  широко
используется метод творческих заданий.

Помимо  традиционных  форм  экологического  образования  и  воспитания младших
школьников,  в  настоящее  время  используются такие  инновационные  формы,  как
природоохранительные  акции  и  экологические  проекты.  Проводятся  экскурсии  в  разные
времена года, с целью наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария, сбора листьев,
шишек, корней, сучков для различных поделок из природного материала.

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
в гимназии, предусматривает достижение следующих результатов образования:

 Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей.

 Создание  системы  мониторинга  состояния  здоровья  детей,  их  социального
благополучия.

 Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации.

 Повышение  заинтересованности  работников  гимназии  в  укреплении  здоровья
учащихся.
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 Стимулирование  повышения  внимания  школьников  и  их  родителей  к  вопросам
здорового образа жизни.

 Улучшение  социально-психологической,  экологической  ситуации  в  гимназии  и
микрорайоне гимназии.

 Активизация  работы  оздоровительной  физической  культурой,  с  последующим
переводом  детей  из  специальной  медицинской  группы  в  подготовительную,  а
из подготовительной в основную.

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

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

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

 Составление  здоровьесберегающего  режима  дня  и  контроль  его  выполнения,
поддержание  чистоты и  порядка  в  помещениях,  соблюдение  санитарно-гигиенических  норм
труда и отдыха;

 Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой
своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца,
чистого  воздуха,  чистой  воды),  экологически  грамотного  питания  (здоровьесберегающими
формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и
тренинговых  программ  в  системе  взаимодействия  образовательных  и  медицинских
учреждений);

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

 Получение  знаний  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,
телевидения,  рекламы  на  здоровье  человека  (в  рамках  бесед  с  педагогами,  школьным
психологом, медицинскими работниками, родителями).

 Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики адаптивной
физической культуры

 Улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой;
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного

образа  жизни  в  гимназии,  является  просветительская  работа  с  родителями  (законными
представителями)  обучающихся,  привлечение  родителей  (законных  представителей)  к
совместной  работе  с  детьми,  к  разработке  программы  формирования  культуры  здорового  и
безопасного образа жизни.

Эффективная  организация по  формированию  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  направлена  на  обеспечение  рациональной  организации
двигательного  режима  обучающихся,  экологической  культуры,  нормального  физического

195



развития  и  двигательной  подготовленности  обучающихся  всех  возрастов,  повышение
адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и
формирование культуры здоровья, включает:

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками;

 организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

 организацию  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их
эффективного функционирования;

 регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (дней
здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Реализация  этого  блока  зависит  от  администрации  гимназии,  учителей  физической
культуры, медицинского работника, педагога-психолога, а также всех педагогов.

Здоровьесберегающая инфраструктура включает: 
●     соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии санитарным и

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны

 здоровья и охраны труда обучающихся;

  наличие оснащенных помещений для питания обучающихся, а также для хранения
и приготовления пищи;

  организацию качественного горячего питания учащихся;

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала необходимым игровым и спортивным
оборудованием и инвентарём;

 наличие помещения для медицинского персонала;

 наличие  необходимого  (в  расчёте  на  количество  обучающихся)  и
квалифицированного  состава  специалистов,  обеспечивающих  оздоровительную  работу  с
обучающимися (учителя физической культуры, педагог - психолог, медицинские работники).

По  каждому  направлению  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  обучающиеся  на  ступени  начального  общего  образования  будут
знать:

 о  ценности  своего  здоровья  и здоровья  других  людей  для  самореализации  каждой
личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды,
его окружающей;

 о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;
 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;
 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.;
 об отрицательной оценке неподвижного образа   жизни, нарушения гигиены;
 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека;
 правила гигиены и   здорового режима дня.
Ожидается,  что  в  результате  освоения  программы   формирования экологической

 культуры, здорового   и   безопасного   образа   жизни выпускники  начальной  школы
приобретут индивидуальные навыки:
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 сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой
личности;

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья;
 соблюдения правил гигиены и здорового режима дня.
 подвижного  образа  жизни  (прогулки,  подвижные  игры,  соревнования,  занятие

спортом и т.п.).
Образовательное учреждение несет ответственность за выполнение программы духовно-

нравственного развития и программы по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни младших школьников перед родителями учащихся и учредителем.

2.5. Программа коррекционной работы

Получение  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детьми-инвалидами
(далее  —  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья)  образования  является  одним  из
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного
участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной
и социальной деятельности.

Программа  коррекционной  работы  -  это  комплексная  программа  по  оказанию  помощи
детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении  основной  образовательной
программы начального общего образования.

Нормативно-правовой  и  документальной  основой  Программы  коррекционной  работы  с
обучающимися на ступени начального общего образования являются: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-
ФЗ);

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования;

 СанПиН,  2.4.2.1178-02  «Гигиенические  требования  к  режиму учебно-воспитательного
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9;

 Рекомендации  по  организации  обучения  в  первом  классе  четырехлетней  начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);

 О недопустимости  перегрузок  обучающихся  в  начальной  школе  (Письмо  МО  РФ  №
220/11-13 от 20.02.1999);

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);

 Гигиенические  требования  к  условиям  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);

 О  создании  условий  для  получения  образования  детьми  с  ограниченными  
возможностями здоровья и детьми-инвалидами.  (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от  18 апреля
2008 г.)

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-
ФЗ)

Цель программы:  обеспечить  системный подход  к  обеспечению условий для  развития
детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в
освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы:
— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития;
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-  осуществлять  индивидуально  ориентированную  психолого-медико-педагогическую
помощь  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учетом  особенностей
психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования на доступном им уровне
и их интеграцию в образовательном учреждении.

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:
1.  Характеристика  контингента  учащихся  с  ограниченными  возможностями

здоровья и особыми потребностями.
2.  Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.
3.  Формы  обучения,  содержание  и  план  реализации  индивидуально

ориентированных  коррекционных  мероприятий,  обеспечивающих  удовлетворение  особых
образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  их
интеграцию  в  образовательном  учреждении  и  освоение  ими  основной  образовательной
программы начального общего образования. 

4.  Мониторинг  динамики  развития  детей,  их  успешности  в  освоении  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  корректировку  коррекционных
мероприятий.

5.  Механизм  взаимодействия  в  разработке  и  реализации  коррекционных
мероприятий  учителей,  специалистов  в  области  коррекционной  педагогики,  медицинских
работников  образовательного  учреждения  и  других  организаций,  специализирующихся  в
области  семьи  и  других  институтов  общества,  который  должен  обеспечиваться  в  единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.

6.  Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.

1.  Характеристика  контингента  учащихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья и особыми потребностями

—  число  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  особыми
потребностями – 

2.Система  комплексного  психолого-медико-педагогического  сопровождениядетей  с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.

В  гимназии  создана  служба,  осуществляющая  психолого-медико-педагогическое
сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  которая  ведет  ребенка  на
протяжении  всего  периода  его  обучения.  В  службу  сопровождения  входят  специалисты:
педагог-психолог,  социальный  педагог,  воспитатели  ГПД  и  медицинский  работник.  Целью
психолого-педагогического  сопровождения  ребенка  с  ОВЗ,  обучающегося  в
общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития
ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 
 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения;

 создание  благоприятных  социально-педагогических  условий  для  развития  личности,
успешности обучения; 

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.
Прием в гимназию детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется  на

основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором указано, что
ребенок может учиться в общеобразовательной школе.  На каждого учащегося заполняется и
ведется  в  течение  всего  времени  обучения  психолого-педагогическая  карта,  в  которой
фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; результаты
педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.
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Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является
кризисным.  Поэтому  приоритетным  направлением  деятельности  службы  сопровождения
является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы
социальной  дезадаптации),  личностных  (неуверенность  в  себе,  высокая  тревожность,
неадекватная  самооценка,  низкая  учебная  мотивация  и  т.д.),  познавательных  (проблемы
восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении).

Основными  направлениями  работы  службы  сопровождения  в  течение  всего  периода
обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности
учащихся.

2. Аналитическая работа.
3.  Организационная  работа  (создание  единого  информационного  поля  гимназии,

ориентированного  на  всех  участников  образовательного  процесса  — проведение  психолого-
медико-педагогических  консилиумов,  больших  и  малых  педсоветов,  обучающих  семинаров,
совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями).

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.
5.Профилактическая  работа  (реализация  программ,  направленных  на  решение  проблем

межличностного взаимодействия).
6.  Коррекционно-развивающая  работа  (индивидуальные  и  групповые  занятия  с

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).
Психолого-педагогическое  сопровождение  ребенка  с  ограниченными  возможностями

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической
поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания,
социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

Важное  значение  для  обеспечения  эффективной  интеграции  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья  в  образовательном учреждении имеет  проведение  информационно-
просветительской,  разъяснительной  работы  по  вопросам,  связанным  с  особенностями
образовательного  процесса  для  данной  категории  детей,  со  всеми  участниками
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки
в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

3.  Формы  обучения,  содержание  и  план  реализации  мероприятий,
обеспечивающих  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  их  интеграцию  в  образовательном  учреждении  и
освоение ими основной образовательной программы начального общего образования 

Вопрос  о  выборе  образовательного  и  реабилитационного  маршрута  ребенка  с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его
интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом
консилиуме,  исходя  из  потребностей,  особенностей  развития  и  возможностей  ребенка,  с
непосредственным  участием  его  родителей  (законных  представителей).  Для  детей
выстраивается  корреционно-развивающая  работа,  направленная  на  постепенное  увеличение
меры  самостоятельности,  подчинение  своей  деятельности  поставленной  цели  при
организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую
деятельность  с  предметами или  на  другие  облегченные  задания,  подкрепляющие  их  веру в
собственные силы и т.д.

3.1. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися
В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. 
Индивидуальные занятия с педагогами
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В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении,
и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь, переезд).

3.2.  Домашнее  обучение —  вариант  обучения  детей-инвалидов,  при  котором
преподаватели  гимназии  организованно  посещают  ребенка и  проводят  с  ним  занятия
непосредственно по месту его проживания. 

4.  Мониторинг  динамики  развития  детей,  их  успешности  в  освоении  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  корректировка
коррекционных мероприятий.

Мониторинг  динамики  развития  детей,  их  успешности  в  освоении  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,  корректировку  коррекционных
мероприятий осуществляет гимназический психолого-медико-педагогический консилиум. 

Мониторинговая деятельность предполагает:

 отслеживание динамики развития учащихся с  ОВЗ и эффективности индивидуальных
коррекционно-развивающих программ;

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для
следующего  этапа  обучения.  Другая  задача  школьного  консилиума  —  выбор
дифференцированных  педагогических  условий,  необходимых  для  обеспечения  общей
коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса,  включающей активизацию
познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья,
сохранение  и  поддержание  здоровья,  нормализацию учебной деятельности,  профилактику и
коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа
ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

5.  Механизм  взаимодействия  в  разработке  и  реализации  коррекционных
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских
работников образовательного учреждения и других организаций,  специализирующихся в
области  семьи  и  других  институтов  общества,  который  должен  обеспечиваться  в  единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.

Образовательное  учреждение  взаимодействует  по  вопросам  коррекционной  работы  с
внешними  организациями,  специализирующимися  в  области  коррекционной  педагогики,
медицины (городская ПМПК, узкие специалисты в детской поликлинике)

6. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут

рассматриваться: 
— динамика  индивидуальных достижений учащихся  с  ОВЗ по  освоению предметных

программ;
—  создание  необходимых  условий  для  обеспечения  доступности  качественного

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;
—  сравнительная  характеристика  данных  медико-психологической  и  педагогической

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми

с ОВЗ.

2.6. Программа работы с одарёнными и талантливыми обучающимися
 Цель программы:
Создание  системы  деятельности  педагогического  коллектива  для  выявления,  развития
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развития одаренности.
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Основные задачи:
   -  реализация  принципа  личностно-ориентированного  подхода  в  обучении  и  воспитании
обучающихся с повышенным уровнем обучаемости, активизация их интеллектуальных качеств
в целях гармонического развития человека как субъекта творческой деятельности;
     -   создание  оптимальных  условий  для  выявления  поддержки  и  развития  одаренных
обучающихся;
    -  совершенствование  системы  подготовки  учителей,  обучение  через  методическую  учебу,
педсоветы, самообразование;
     -  внедрение  в  учебно-воспитательный  процесс  всех  видов  и  форм  творческой
самореализации, нестандартности научного и художественного мышления обучающихся;
     -  установление сотрудничества в работе с одаренными обучающимися с заинтересованными
структурами.

 Этапы реализации.
1 этап: диагностико- прогностический, методологический 

Мониторинг одаренности.
Создание: Организация:

 банка  данных  по  одаренным
обучающимся;

 банка  творческих  работ
обучающихся;

 банка  текстов  олимпиад
и интеллектуальных конкурсов;

 рекомендаций  по  работе  с
одаренными.

 системы  дополнительного
образования;

 творческих конкурсов, экзамена;
 внеклассной работы по предмету;
 деятельности  педагогического

коллектива;
 олимпиад и  интеллектуальных

конкурсов.

 2 этап: деятельностный
 Составление  индивидуальных  маршрутов  обучения  для  обучающихся  повышенного

уровня обучаемости.
 Выявление одаренных обучающихся на ранних этапах развития.
 Организация системы научно-исследовательской деятельности обучающихся.
 Активное использование метода проектов.
 Сохранение традиции работы с системой портфолио.
 Проведение выставок детского творчества.
 Обобщение опыта работы по технологиям творческого и интеллектуального развития.

 
3 этап: констатирующий  

 Создание банка педагогического опыта в работе с одаренными обучающимися.
 Выпуск методического бюллетеня «Опыт работы с одаренными обучающимися».

 
Деятельность педагогов предусматривает: 

 реализацию  личностно-ориентированного  педагогического  подхода  в  целях
гармонического развития человека как субъекта творческой деятельности;

 создание  системы  развивающего  образования  на  основе  психолого-педагогических
исследований, обеспечивающих раннее выявление и раскрытие творческого потенциала
обучающихся повышенного уровня обучаемости; 

 изучение  факторов  психолого-педагогического  содействия  процессам  формирования
личности, эффективной реализации познавательных способностей обучающихся;

 внедрение  в  учебно-воспитательный  процесс  идеи  гармонизации  всех
учебных дисциплин  в  системе  базисного  учебного  плана,  что  является  условием
обеспечения доминирующей роли познавательных мотиваций, активизации всех видов и
форм творческой самореализации личности; 
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 управление процессом развития интеллектуальных способностей обучающихся.

Структурная  целостность  образовательного  процесса основана  на  взаимозависимости  компонентов
структурирования: идеи  -  содержание -  обновление  содержания  обучения,  вариативность
образовательных  программ  -  определение  индивидуальных      образовательных  траекторий  -
технологии -  методика  развивающего  обучения  и  практика  -  образовательная  деятельность -  помощь
семьи в образовании и воспитании обучающихся.
 
Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными обучающимися:

 принцип  максимального  разнообразия  предоставленных  возможностей  для  развития
личности;

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
 принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
 принцип  создания  условий  для  совместной  работы  обучающихся  при  минимальном

участии учителя;
 принцип  свободы  выбора  обучающимся  дополнительных  образовательных  услуг,

помощи, наставничества. 
 
Условия успешной работы с одаренными обучающимися.

 Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим
внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению.

 Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными
обучающимися.

 Признание коллективом педагогов и руководством лицея того, что реализация системы
работы  с  одаренными  обучающимися  является  одним  из  приоритетных  направлений
работы лицея.

Формы работы с одаренными обучающимися
 творческие мастерские;
 групповые занятия по параллелям классов с сильными обучающимися;
 факультативы;
 кружки по интересам;
 занятия исследовательской деятельностью;
 конкурсы;
 интеллектуальный марафон;
 научно-практические конференции;
 участие в олимпиадах;
 работа по индивидуальным планам;
 сотрудничество с другими школами, ВУЗами.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

МБОУ «ГИМНАЗИЯ «ШАНС» Г.ВОЛГОДОНСКА НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Продолжительность учебного
года

Режим работы
Каникулы

Промежуточная
(2-8 классы)

и государственная 
итоговая аттестация

(9, 11 классы)
Начало учебного года:

1 сентября 2020 года
Начало занятий:
8 часов 30 минут

Осенние каникулы:

дата начала каникул – 24 октября 2020г.
дата окончания каникул – 3 ноября 2020г.

продолжительность в днях: 
10 календарных дней

2-4, 5 классы:
12.05.2021г. - 20.05.2021г

6-8 классы:
18.05.2021г. - 27.05.2021г.

Во 2-4, 5-8 
промежуточная аттестация

проводится в форме итоговых
контрольных работ по предметам

9, 11 классы: 
ОГЭ, ЕГЭ в сроки, установленные

Министерством образования и
науки Российской Федерации 

Окончание учебного года:

1-4 классы – 24 мая 2021 года

5 классы – 24 мая 2021 года

6-8 классы – 31 мая 2021 года

9, 11 классы – 24 мая 2021 
года

Продолжительность занятия:
 1 класс:
- сентябрь, октябрь – 3 урока в день 
по 35 минут
- ноябрь, декабрь – 4 урока в день 
по 35 минут
- январь - май – 4 урока в день 
по 40 минут
2-9 классы: все уроки по 40 минут

Зимние каникулы:

дата начала каникул – 30 декабря 2020 г.
дата окончания каникул –10 января 2021г

продолжительность в днях: 
12 календарных дней

Сменность занятий:
Образовательное учреждение работает 
в 1 смену

Весенние каникулы:

дата начала каникул – 20 марта 2021г.
дата окончания каникул – 28 марта 2021г.

продолжительность в днях: 
9 календарных дней

Продолжительность 
учебного года:

Расписание звонков:
п.10.12  СанПиН 2 .4.2.2821-10

Дополнительные каникулы
для 1-ых классов



1 класс - 33 учебные недели;

2-5, 9, 11  классы 34 учебные 
недели;

6-8   - 35 учебных недель

дата начала каникул – 08 февраля 2021г.
дата окончания каникул – 14 февраля

2021г.
продолжительность в днях: 

7 календарных дней

Летние каникулы: 
1-4 классы: 
с 25 мая 2021 года по 31 августа 2021 
года.
5 класс: 
с 25 мая 2021 года по 31 августа 2021 
года.
6-8 классы: 
с 1 июня 2021 года по 31 августа 2021 
года

Для 1-х классов
I полугодие

1 урок 08.30 – 09.05
(перемена -10 минут)
2 урок 09.15 – 09.50

(перемена- 15 минут)
3 урок 10.05 – 10.40

(перемена -15 минут)
4 урок 10.55 – 11.30

II полугодие
1 урок 08.30 – 09.10

(перемена -10 минут)
2 урок 09.20 – 10.00

(перемена- 15 минут)
3 урок 10.15 – 10.55

(перемена -15 минут)
4 урок 11.10 – 11.50

Для 2-9 классов
1 урок 08.30 – 09.10

(перемена -10 минут)
2 урок 09.20 – 10.00

(перемена- 15 минут)
3 урок 10.15 – 10.55

(перемена -15 минут)
4 урок 11.10 – 11.50

(перемена-15 минут)
5 урок 12.05 – 12.45

(перемена -15 минут)
6 урок 13.00 – 13.40

(перемена -10 минут)
7 урок 13.50 – 14.30

(перемена–10 минут)
8 урок 14.40- 15.20

Учебные четверти:
начало, окончание, 
продолжительность учебных 
недель
1-ая четверть: с 1 сентября 
2020 года по 23 октября 2020 
года (8  недель)
2-ая четверть: с 5 ноября 
2020 года по 29 декабря 2020 
года (8 недель)
3-я четверть: с 11 января 
2021 года по 19 марта 2021 
года (10 недель)
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4-ая четверть: с 29 марта 
2021 года по 24 мая 2021 года 
(для 1-4, 5, 9, 11 классов) – 8  
недель; 
С 29 марта 2021 года по 31 
мая 2021 года (для 6-8  
классов) – 8,5 недель.
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3.2. Учебный план начального общего образования

Уровень начального общего образования 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, именно: в сентябре, октябре - по 3 урока в
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4-5 уроков
по 40 минут каждый. Продолжительность урока для 2-4 классов 40 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10).

Обучение осуществляется в одну смену.  Учащиеся 1-4-х классов обучаются в режиме полного дня.
Начало занятий в этих классах в 8 часов 30 минут, окончание в 18 часов.

Для обеспечения питания и отдыха детей организованы три большие  перемены по 15 минут
после 3, 4, 5 уроков.

Для учащихся 1-4 классов организован часовой перерыв после основных учебных занятий.

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования формируется внутренняя
позиция  обучающегося,  определяющая  новый  образ  школьной  жизни  и  перспективы  личностного  и
познавательного  развития,  базовые  основы  знаний  и  надпредметные  умения,  составляющие  учебную
деятельность обучающегося 1-4 классов:

-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать учебные
цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные);

-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности
ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, здорового образа жизни.

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

- формирование гражданской идентичности обучающихся;

-  приобщение  обучающихся  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,  информационным
технологиям;

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования;

-  формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в  экстремальных
ситуациях;

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет введения учебных
предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного процесса осуществляется
на основе системно-деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные
и предметные достижения в рамках ФГОС.

В 1-4-х классах реализуются ФГОС начального общего образования, на основе УМК «Школа России»
(1-4 классы).

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. 



Предметная  область  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»  является
самостоятельной и  включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение  на
родном языке».

Объем часов  по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной
организацией  из  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  но  не  менее  1  часа  в
неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и
литературное  чтение  на  родном языке».  Таким образом,   в  3  и   4  классах предметы «Родной язык» и
«Литературное чтение на родном языке» изучается по 0,5 часа в неделю.

С целью обеспечения условий для развития языковых компетенций  в 1-4 классах обязательный
учебный  предмет  «Русский  язык»  (4  часа  в  неделю)  дополнен  1  часом  из  части,  формируемой
образовательным учреждением.

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  по 2 часа в неделю.
В  его  содержание  дополнительно  введены  развивающие  модули  и  разделы  социально-гуманитарной
направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.

Со 2 класса вводится изучение иностранного (английского) языка (2 часа в неделю), что способствует
развитию  социокультурной  компетентности,  познавательной  активности,  эмоционально-волевой  сферы,
речевых  и  коммуникативных  способностей,  а  также  созданию  условий,  обеспечивающих
беспрепятственное  проявление  индивидуальности  каждого  ребенка,  в  том  числе  как  субъекта  игры  и
межличностного  общения,  включая  общение  на  иностранном  языке.  При  проведении  занятий  по
«Иностранному языку»  осуществляется  деление  класса  на  две  группы  при  наполняемости  25  и  более
человек.

В  предметную  область  «Искусство»  включены  обязательные  учебные  предметы  «Музыка»  и
«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).

Обязательный  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.

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в  объеме  3  часов в  неделю на
уровне начального общего образования.

Реализация дополнительного 1 часа физической культуры осуществляется на основе «Методических
рекомендаций  о  введении  третьего  часа  физической  культуры  в  недельный  объем  учебной  нагрузки
обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации», разработанных Департаментом
развития системы физкультурно-спортивного воспитания Министерства образования и науки Российской
Федерации (Приложение к приказу Минобразования России от 30.08.2010 №889).

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на ступени начального общего
образования являются:

-формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня;

-приобщение детей к самостоятельным занятиям физическими упражнениями;

-расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих программ:

общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической гимнастики,
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эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении
изменений в  федеральный компонент государственных образовательных стандартов  начального общего,
основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план  и  примерные  планы  для  образовательных  учреждений  РФ,  реализующих  программы  общего
образования,  утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312» в учебный
план 4 класса включен курс  «Основы религиозной культуры и светской этики» 1 час в неделю (всего 34
часа). 

Один  из  модулей  ОРКСЭ  («Основы  мировых  религиозных  культур»,  «Основы  светской  этики»,
«Основы  православной  культуры»,  «Основы  иудейской  культуры»,  «Основы  буддийской  культуры»,
«Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными представителями) обучающихся.

Целью комплексного курса является формирование у обучающихся (младшего подростка) мотиваций
к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций  многонационального  народа  России,  а  также  к  диалогу с  представителями  других  культур  и
мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются:

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей личности, семьи,
общества;

-  обобщение знаний,  понятий и представлений о духовной культуре  и морали,  ранее полученных
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ,
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных
предметов на ступени основной школы;

Используемые  УМК:  Основы  религиозных  культур  и  светской  этики.  Основы  православной
культуры. 4 классы. А.В. Кураев.

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. 

Ведущая целевая установка     и     основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК «Школа
России»,  направлены  на  обеспечение  современного  образования  младшего  школьника  в  контексте
требований  ФГОС.  УМК  «Школа  России»  построен  на  единых  для  всех  учебных
предметов основополагающих  принципах, имеет  полное  программно-методическое  сопровождение  и
гарантирует преемственность с дошкольным образованием. 

Система учебников «Школа России», на основании экспертных заключений РАН и РАО, реализует
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, охватывает все
предметные области учебного плана ФГОС.

1-4 классы:
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 ♦ Русский язык: 1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  Азбука. 1 кл. в 2-х ч.; 2.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс. 

♦ Русский язык: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2, 3 классы.

♦ Литературное чтение: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение.
1 кл. в 2-х частях, 2, 3 классы.

♦ Математика: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. в 2-х частях, 2, 3 классы.

♦ Окружающий мир: Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях, 2, 3 классы.

♦ Английский язык (2-4 классы). «Rainbow English»). О.В. Афанасьева, И.В. Михеева.

♦Технология: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1-3 классы.

♦  Музыка: Критская  Е.Д.,  Сергеева  Г.П.,  Шмагина  Т.С.  Музыка.  1-3  классы. 
         ♦ Изобразительное искусство: Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.).

 ♦ Физическая культура: Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы.

 ♦  Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»: 1.  Кураев  А.В.  Основы  духовно-
нравственной культуры народов России. Основы православной культуры. 4 класс.

Внеурочная деятельность

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на
достижение планируемых результатов  освоения основных образовательных программ начального общего и
основного общего образования, осуществляемую в формах отличных от урочной. 

В  качестве  организационного  механизма  реализации  внеурочной  деятельности  в  образовательном
учреждении используется план внеурочной деятельности -  нормативный документ, который обеспечивает
введение в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта
начального  общего  образования  (1-4  классы)  и  основного  общего  образования  (5-9  классы).  План
определяет  общий  и  максимальный  объем  нагрузки  обучающихся  в  рамках  внеурочной  деятельности,
состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

План  внеурочной  деятельности  образовательного  учреждения  определяет  состав  и  структуру
направлений,  формы  организации,  объем  внеурочной  деятельности  для  обучающихся  на  ступени
начального  общего  образования  и  основного  общего  образования  с  учетом  интересов  обучающихся  и
возможностей образовательного учреждения.

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования и основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПин, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные
потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.

План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса,  повышения  результативности  обучения  детей,  обеспечения  вариативности  образовательного
процесса,  сохранения  единого  образовательного  пространства,  а  также  выполнения  гигиенических
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.

 Модель организации внеурочной деятельности образовательного учреждения  - оптимизационная, в
ее реализации принимают участие педагогические работники учреждения. Данная модель заключается в
оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и предполагает, что в ее реализации
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принимают  участие  все  педагогические  работники  (учителя,  педагог-организатор,  социальный  педагог,
педагог-психолог). Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель.

Образовательное  учреждение  организует  внеурочную  деятельность  по  следующим  направлениям
развития личности:

 спортивно-оздоровительное;

 духовно-нравственное;

 социальное;

 общеинтеллектуальное;

 общекультурное.

Спортивно-оздоровительное направление: 

-понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического,
психического и социально-психологического здоровья человека; 

-осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

-умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих сохранить и
укрепить здоровье; 

-сформированные представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа
жизни; 

-приобщение  к  разумной  физической  активности,  сформированная  потребность  заниматься
физической культурой и спортом, вести активный образ жизни. 

Духовно-нравственное направление: 

-осознанное  ценностное  отношение  к  национальным базовым ценностям,  России,  своему народу,
своему краю,  отечественному культурно-историческому наследию,  государственной  символике,  законам
РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; сформированная гражданская
компетенция; 

-понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе этических
норм взаимоотношений  в  семье,  между поколениями,  носителями разных убеждений,  представителями
различных социальных групп; 

-положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и младшими детьми в
соответствии с общепринятыми нравственными нормами; сформированная коммуникативная компетенция; 

-уважительное  отношение  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 образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 
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Общеинтеллектуальное направление: 

-осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и творчеству; 

-потребность  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  наиболее
привлекательных для ребенка видах деятельности; 

-сформированная  мотивация  к  самореализации  в  творчестве,  интеллектуально-  познавательной  и
научно- практической деятельности; 

-сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение познавательных
задач; нестандартные решения,  овладение информационными технологиями (поиск,  переработка, выдача
информации); 

-развитие  познавательных  процессов:  восприятия,  внимания,  памяти,  мышления,  воображения  -
способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою образовательную
траекторию;

 -освоение механизмов самостоятельного поиска и обработки новых знаний в повседневной практике
взаимодействия с миром; 

-формирование  внутреннего  субъективного  мира  личности  с  учетом  уникальности,  ценности  и
психологических возможностей каждого ребенка. 

Общекультурное направление: 

-понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том

числе  этических  норм  взаимоотношений  в  семье,  между поколениями,  носителями  разных убеждений,
представителями различных социальных групп; 

-понимание  и  осознание  эстетических  и  художественных  ценностей  отечественной  культуры;
народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;

 -способность видеть красоту в окружающем мире;  в поведении, поступках людей; эмоционально
реагировать  на  негативные  проявления  в  детском  обществе  и  обществе  в  целом,  анализировать
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;

 -сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

-сформированная  потребность  повышать сой культурный уровень;  потребность  самореализации в
различных видах творческой деятельности; 

-способность  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  детьми,  взрослыми  в
соответствии с общепринятыми нравственными нормами, на нравственно-этических началах; 

-знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к
ним. 

Социальное направление: 

-овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.),  понимание и осознание социальной
реальности и повседневной жизни; 
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-сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд,  культура), сформированное ценностное отношение к социальной
реальности в целом; 

-достижение  учащимися  необходимого  для  жизни  в  обществе,  социуме  социального  опыта,
получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; 

-сформированные  компетенции  социального  взаимодействия  с  обществом,  общностью:
сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; 

-умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение социокультурными
нормами поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения; 

-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,  природе;  людям;  потребность  природоохранной
деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, социально-значимой деятельности.

Режим организации внеурочной деятельности

Расписание  занятий  внеурочной  деятельности  составляется с  учетом  наиболее  благоприятного
режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с
учетом  возраста  детей  и  этапов  их  подготовки,  чередованием  различных  видов  деятельности
(мыслительной, двигательной).

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития личности;

- количество групп по направлениям.

Обязательная  (максимальная)  нагрузка внеурочной  деятельности  обучающихся  в  образовательном
учреждении не должна превышать предельно допустимую:

Классы 1-4 классы 5-9 классы

нагрузка в неделю 10 часов      10 часов

Продолжительность  одного  занятия  составляет  30-35  минут  (в  соответствии  с
нормами СанПин.)  Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не
менее 40 минут    для отдыха детей.

Наполняемость  групп  осуществляется  в  зависимости  от  направлений  и  форм  внеурочной
деятельности.  Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой.

Учебный план (недельный) 1-4 классов в рамках реализации ФГОС 
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в режиме 5-дневной учебной недели

Направления Наименование
программ

Количество часов в классах

1-а
класс

1-б
класс

2 класс 3 класс 4 класс

Спортивно-
оздоровительное

направление

Спортивная секция
«Игралочка»

2 2 2 2 2

Спортивная секция
«Донские игры и

забавы»

1 1 1 1 1

Духовно-нравственное
направление

Патриотический
клуб «Жили – были

на Дону»

1 1 1 1 1

Общеинтеллектуальное
направление

Клуб
«Занимательная

математика»

1 1 1 1 1

Клуб «Шахматная
азбука»

1 1 1 1 -

Салон «Риторика» 1 1 1 1 1

Социальное направление

Клуб «Азбука
правильного

питания»

1 1 1 1 1

Клуб «Уроки
Светофорика»

1 1 1 - -

Клуб «Юный
пешеход»

- - - 1 1

Общекультурное

направление

Музыкальный
салон

 «Весёлые нотки»

1 1 1 1 1

Мастерская «Город
Мастеров»

- - - - 1

ИТОГО 10 10 10 10 10

Ожидаемые результаты

 Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего и основного общего
образования  ориентированы  на  достижение  воспитательных  результатов.  Воспитательный  результат
внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственные приобретения ребёнка благодаря его
участию в том или ином виде деятельности. 
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Диагностика  эффективности  внеурочной  деятельности  направлена  на  выявление  степени
воспитывающих видов внеурочной деятельности, которыми занят обучающийся. 

Объектами  диагностики  являются  три  основных  предмета-  личность  воспитанника,  детский
коллектив, профессиональная позиция педагога.

Методы диагностики -  наблюдение, анкетирование, тестирование.

Результатом внеурочной деятельности – является продукт самой деятельности.

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования в соответствии с требованиями федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования

В  условиях  реализации  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования, нацеливания на его успешной результат необходимо выстроить в
гимназии систему условий.

цели:

 продолжить  работу  по  совершенствованию  условий,  способствующих  в  перспективе
реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования;

 подготовить  условия  для  перехода  к  реализации  федерального  государственного
образовательного стандарта   основного общего образования.

К  условиям  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования отнесены: 

 комфортная развивающая образовательная среда; 

  условия для достижения планируемых результатов;

 готовность кадров; 

 финансовые условия;

 материально-техническое оснащение; 

 информационно-образовательная среда; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение.
В целях успешной реализации основной образовательной программы начального общего

образования обозначим критерии каждого из перечисленных условий.  

Условия Критерии условий
комфортная
развивающая
образовательная
среда

должна способствовать:  

 высокому качеству образования, его доступности, открытости
и  привлекательности  для  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей), социума, общества; 

 духовно-нравственному  развитию  и  воспитанию
обучающихся;

 гарантии  охраны  и  укрепления  физического,
психологического и социального здоровья обучающихся
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Создание  условий
для  достижения
планируемых
результатов

условия, обеспечивающие возможность:

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

 выявления  и  развития  способностей  обучающихся  через
систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,  организацию
общественно-полезной  деятельности,  в  том  числе  социальной
практики,  используя  возможности  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных
и  творческих  соревнований,  научно-технического  творчества  и
проектно-исследовательской деятельности;

 участия  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей),  педагогических  работников  и  общественности  в
разработке  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования,  проектировании  и  развитии  внутришкольной
социальной  среды,  а  также  в  формировании  и  реализации
индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся;

 эффективного  использования  времени,  отведенного  на
реализацию  части  основной  образовательной  программы,
формируемой  участниками  учебного  процесса,  в  соответствии  с
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей);

 использования  в  образовательном  процессе  современных
образовательных технологий деятельностного типа;

 эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при
поддержке педагогических работников;

 включения,  обучающихся  в  процессы  понимания  и
преобразования внешкольной социальной среды (станицы,  района,
края) для приобретения опыта реального управления и действия;

 обновления  содержания  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования,  а  также  методик  и
технологий  ее  реализации  в  соответствии  с  динамикой  развития
системы  образования,  запросов  детей  и  их  родителей  (законных
представителей);

 эффективного  управления  образовательным  учреждением  с
использованием  информационно-коммуникационных  технологий,  а
также современных механизмов финансирования 

Готовность кадров это, прежде всего:

 укомплектованность квалифицированными педагогическими,
руководящими работниками;

 уровень  квалификации  (категорийность)  педагогических  и
руководящих работников школы для каждой занимаемой должности
должен  соответствовать  квалификационным  характеристикам  по
соответствующей должности;
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 непрерывность профессионального развития педагогических
работников  должна  обеспечиваться  освоением  работниками
гимназии  дополнительных  профессиональных  образовательных
программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые пять лет в
образовательных  учреждениях,  имеющих  лицензию  на  право
ведения данного вида образовательной деятельности;

 получение педагогами постоянной методической поддержки,
оперативных  консультаций  по  вопросам  реализации  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования,
использования  инновационного  опыта  других  образовательных
учреждений города, региона;
проведение комплексных мониторинговых исследований результатов
образовательного  процесса  и  эффективности  инноваций,
нововведений

Финансовые
условия

должны:

 обеспечивать педагогам и работникам гимназии возможность
исполнения требований Стандарта;

 обеспечивать  реализацию  обязательной  части  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  и
части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса  вне
зависимости от количества учебных дней в неделю;

 отражать  структуру  и  объем  расходов,  необходимых  для
реализации  основной  образовательной  программы  начального
общего  образования  и  достижения  планируемых  результатов,  а
также механизм их формирования.

Финансирование  реализации  основной  образовательной
программы начального общего образования должно осуществляться
в  объеме  не  ниже  установленных  нормативов  финансирования
государственного образовательного учреждения.

Материально-
техническое
оснащение

должно включать в себя:
1)  возможность  достижения  обучающимися  установленных
Стандартом  требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы начального общего образования;
2) соблюдение:

 санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-
тепловому режиму и т. д.);

 санитарно-бытовых  условий  (наличие  оборудованного
гардероба, санузлов, мест личной гигиены и т. д.);

 социально-бытовых  условий  (наличие  оборудованного
рабочего места, учительской, комнаты психологической разгрузки и
т.д.);

 пожарной и электробезопасности;

 требований охраны труда;

 своевременных сроков  и  необходимых  объемов  текущего  и
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капитального ремонта.
Материально-техническая  база  реализации  основной

образовательной программы начального общего образования должна
соответствовать  действующим  санитарным  и  противопожарным
нормам,  нормам  охраны  труда  работников  образовательных
учреждениям, предъявляемым к:

 участку  (территории)  гимназии  (площадь,  освещение,
размещение,  необходимый  набор  зон  для  обеспечения
образовательной и хозяйственной деятельности и их оборудование);

 зданию    гимназии  (высота  и  архитектура  здания,
необходимый набор  и  размещение  помещений для  осуществления
образовательного  процесса  на  ступени  начального  общего
образования,  их  площадь,  освещенность,  расположение и  размеры
рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных
кабинетах, для активной деятельности и отдыха, структура которых
должна  обеспечивать  возможность  для  организации  урочной  и
внеурочной учебной деятельности);

 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон,
медиатеки);

 помещениям  для  питания  обучающихся,  обеспечивающим
возможность организации качественного горячего питания;

 помещениям,  предназначенным  для  занятий  музыкой,
изобразительным  искусством,  техническим  творчеством,
спортивным залом, игровому и спортивному оборудованию;

 помещению для медицинского персонала;

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;

 расходным  материалам  и  канцелярским  принадлежностям
(бумага для ручного и машинного письма, инструменты письма (в
тетрадях  и  на  доске),  изобразительного  искусства,  химические
реактивы, носители цифровой информации).

Материально-техническое  и  информационное  оснащение
образовательного процесса должно обеспечивать возможность:

 создания и использования информации (в том числе запись и
обработка  изображений  и  звука,  выступления  с  аудио-,  видео
сопровождением и графическим сопровождением,  общение  в  сети
Интернет и др.);

 получения  информации  различными  способами  (поиск
информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.);

 проведения  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием
учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-
наглядных  моделей  и  коллекций  основных  математических  и
естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного)
и традиционного измерения;

 наблюдений  (включая  наблюдение  микрообъектов),

219



определение местонахождения, наглядного представления и анализа
данных; использования цифровых планов и карт;

 обработки  материалов  и  информации  с  использованием
технологических инструментов;

 проектирования и конструирования;

 исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных
произведений с применением цифровых технологий;

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и
играх;

 планирования  учебного  процесса,  фиксирования  его
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);

 размещения  своих  материалов  и  работ  в  информационной
среде   гимназии;

 проведения  массовых  мероприятий,  собраний,
представлений;

 организации отдыха и питания
Информационно-
образовательная
среда

должна включать в себя:

 совокупность  технологических  средств  (компьютеры,  базы
данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.);

 культурные  и  организационные  формы  информационного
взаимодействия; 

 компетентность  участников  образовательного  процесса  в
решении  учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с
применением  информационно-коммуникационных  технологий
(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.

Информационно-образовательная  среда  гимназии  должна
обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой)
форме следующие виды деятельности:

 планирование образовательного процесса;

 размещение  и  сохранение  материалов  образовательного
процесса,  в  том  числе,  работ  обучающихся  и  педагогов,
используемых  участниками  образовательного  процесса
информационных ресурсов;

 фиксацию  хода  образовательного  процесса  и  результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования;

 взаимодействие  между  участниками  образовательного
процесса, в том числе, дистанционное посредством сети Интернет,
возможность  использования  данных,  формируемых  в  ходе
образовательного  процесса  для  решения  задач  управления
образовательной деятельностью;

 контролируемый  доступ  участников  образовательного
процесса  к  информационным  образовательным  ресурсам  в  сети
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Интернет  (ограничение  доступа  к  информации,  несовместимой  с
задачами  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся);

 взаимодействие  гимназии  с  органами,  осуществляющими
управление  в  сфере  образования  и  с  другими  образовательными
учреждениями, организациями.

Функционирование  информационной  образовательной  среды
обеспечивается  средствами  ИКТ  и  квалификацией  работников,  ее
использующих и поддерживающих. 

Учебно-
методическое  и
информационное
обеспечение

направлено  на  обеспечение  широкого,  постоянного  и  устойчивого
доступа  для  всех  участников  образовательного  процесса  к  любой
информации,  связанной  с  реализацией  основной  образовательной
программы,  планируемыми  результатами,  организацией
образовательного процесса и условиями его осуществления.

Требования  к  учебно-методическому  обеспечению
образовательного процесса включают:

 параметры  комплектности  оснащения  образовательного
процесса  с  учетом  достижения  целей  и  планируемых  результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования;

 параметры качества обеспечения образовательного процесса с
учетом  достижения  целей  и  планируемых  результатов  освоения
основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.

Гимназия  должна  быть  обеспечена  учебниками  и  (или)
учебниками  с  электронными  приложениями,  являющимися  их
составной частью, учебно-методической литературой и материалами
по всем учебным предметам основной образовательной программы
начального общего образования на определенных уставом гимназии
языках обучения и воспитания.

Гимназия  должна  также  иметь  доступ  к  печатным  и
электронным  образовательным  ресурсам  (ЭОР),  в  том  числе  к
электронным  образовательным  ресурсам,  размещенным  в
федеральных и региональных базах данных ЭОР.

Библиотека гимназии должна быть укомплектована печатными
образовательными ресурсами и  ЭОР  по  всем  учебным предметам
учебного  плана,  а  также  иметь  фонд дополнительной литературы.
Фонд  дополнительной  литературы  должен  включать  детскую
художественную  и  научно-популярную  литературу,  справочно-
библиографические  и  периодические  издания,  сопровождающие
реализацию  основной  образовательной  программы  начального
общего образования

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего
образования  представляют  собой  систему  требований  к  кадровым,  финансовым,  материально-
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техническим  и  иным  условиям  реализации  основной  образовательной  программы  начального
общего образования и достижения планируемых результатов начального общего образования.

В совокупности все условия реализации основной образовательной программы начального
общего  образования  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  стандарта
начального общего образования являют собой систему. 

Учителями начальных классов применяются следующие технологии деятельностного типа:
 Развивающее и проблемное обучение;
 Информационно-коммуникационные технологии;
 Здоровьесберегающие технологии;
 Проектно-исследовательские;
 Технология использования игровых методов;
 Технология дифференцированного обучения.

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях

Учебно-методические  и  информационные  ресурсы  –  существенный  и  неотъемлемый
компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения среднего
общего образования, в целом обеспечивающий результативность современного процесса обучения
и  воспитания,  эффективность  деятельности  учителя  и  ученика    средствами  материально-
технического сопровождения. 

Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса заключается
в том,  чтобы создать  информационно-методические условия обеспечения реализации основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования  в  рамках,  соответствующих
(формируемых)  регламентов,  в  совокупности определяющих качество материально-технической
среды школы. 

Учебно-методические  и  информационные  ресурсы  реализации  основной  образовательной
программы среднего общего образования должны обеспечивать:

управленческую  деятельность  руководства  образовательного  учреждения,  базисного
учебного  плана,  примерных  учебных  планов  по  предметам,  образовательных  программ
образовательного учреждения,  модели  аттестации учащихся,  рекомендаций по  проектированию
учебного процесса и т.д.; 

образовательную  (учебную  и  внеучебную)  деятельность  обучающихся  (печатные  и
электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы,
цифровые образовательные ресурсы и т.д.);

образовательную  деятельность  обучающих (учителей  средней  школы,  педагога-психолога,
социального педагога). 

Материально-техническая  база  образовательного  учреждения  приведена  в  соответствие  с
задачами  по  обеспечению  реализации  ООП,  необходимого  учебно-материального  оснащения
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.

Для  реализации  образовательной  программы  в  средней  школе  имеются  следующие
материально-технические условия:

- учебные кабинеты;
- компьютеры и ноутбуки - 56;
- экраны и проекторы к ним - 4;
- множительная техника;
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- библиотека;
- оснащение мультимедийными пособиями и оборудованием;
- спортивный зал;
-  помещения  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и  приготовления  пищи,

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания.
- помещения для медицинского персонала;
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Материально-технические  условия  позволяют  соблюдать  санитарно-гигиенические  нормы

образовательного процесса. В полной мере соблюдаются санитарно-бытовые условия, требования
пожарной и электробезопасности, требования охраны труда.

Материально-техническое  оснащение  образовательного  процесса  обеспечивает
возможность:

-  реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,  осуществления  их
самостоятельной образовательной деятельности;

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных технологий;

-  размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательного
учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, использованием
ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов
(выступлений, дискуссий, экспериментов);

-  обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам  Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к
множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и  методических  материалов,  результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся;

-  планирования  учебного  процесса,  фиксации  его  динамики,  промежуточных  и  итоговых
результатов;

-  организации  качественного  горячего  питания,  медицинского  обслуживания  и  отдыха
обучающихся.

Информационно-образовательная среда 
Для  эффективного  информационного  обеспечения реализации  ООП  НОО  в

образовательном  учреждении  сформирована  информационная  среда  образовательного
учреждения, предоставляющая возможности для:

 изучения  и  преподавания  каждого  общеобразовательного  курса,  реализации
общеобразовательного  проекта  с  использованием  информационных  и  коммуникационных
технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и соответствующих
современным образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности
учащихся;

 планирования  образовательного  процесса,  его  обеспечения  ресурсами (человеческими,
технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения
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 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества;

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ;
 перехода  на  систему  цифровой  отчетности  ОУ, обеспечивающей  прозрачность  и

публичность результатов их образовательной деятельности.
Информационно-образовательная  среда  образовательного  учреждения  включает  в  себя

следующие  компоненты:  организационно-управляющий  (ответственный  за  информатизацию),
ресурсно-информационный  (локальная  сеть,  выход  в  Интернет,  сайт  образовательного
учреждения),  учебно-методический  (внутришкольное  обучение,  методическая  служба  и  пр.).
Имеется 1 компьютерный класс.

Компьютеры подключены к высокоскоростному Интернету. 
Взаимодействию всех участников образовательного процесса служит сайт образовательного

учреждения, на котором размещается информация для педагогов, обучающихся и их родителей
(законных представителей).

Для  реализации  основной  образовательной  программы начального  общего  образования  на
начало 2015-2016 учебного года имеются в наличии следующие информационно-образовательные
ресурсы:  
Информационно-технологическое обеспечение организации:
Перечень компьютеров

Тип компьютера Количество в т.ч. с доступом
в «Интернет»

Где используется
(на уроке, в
управлении)

ПК. Компьютер в сборе 16
Компьютер Корпус Case AeroCooi Stnke-
X

1

Компьютер DNS Home 1
Компьютер Dell Inspiron One 19 DC E 
5300

1

Компьютер DEPO 10
Компьютер АД 5058 ВЕРОДВОО 1
ИТОГО 30 14 На уроке 25 шт. 5 

в управлении
Ноутбук ACER 22 22 На уроке 26 штук
Ноутбук 4 На уроке - 4

Наличие оргтехники и технических средств обучения

Наименование Количество
Виртуальная лаборатория -
Интерактивная доска -
Сканер, принтер, копир 3
Модем 1
Принтер 7
Копировальный аппарат 1
Факс 1
Телевизор 5
Видеомагнитофон 1
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Проектор 4
Видеокамера 1

ООП  НОО  обеспечивается  учебно-методическими,  учебно-дидактическими  и
информационными  ресурсами  по  всем  предусмотренным  ею  учебным  курсам  (дисциплинам),
модулям. 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП СОО включает в себя: учебники,

учебные  пособия,  рабочие  тетради,  справочники,  хрестоматии,  цифровые  образовательные
ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная  часть  программы  (учебные,  развивающие,  интегративные  курсы,
образовательные  модули,  внеурочная  образовательная  деятельность)  сопровождается
методическим обеспечением (план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами
для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое  обеспечение  образовательного  учреждения  состоит  из  основного
состава  и  дополнительного.  Основной  состав  УМК используется  учащимися  и  педагогами  на
постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся. 

Реализация ООП НОО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и  электронными  изданиями  основной
учебной  литературы  по  всем  образовательным  областям  учебного  плана,  выпущенными  в
последние 5 лет. 

Фонд  дополнительной  литературы  включает  справочные  издания,  научно-популярные
издания по предметам учебного плана и  периодические издания в  расчете  5-6  экземпляров на
каждых сто обучающихся. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
НОО обеспечивают:

 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся,

педагогических и административных работников, родительской общественности;
 вариативность  направлений психолого-педагогического  сопровождения  участников

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся);
 формирование  ценности  здоровья  и  безопасного  образа  жизни;  развитие  своей

экологической  культуры;  дифференциацию  и  индивидуализацию  обучения;  мониторинг
возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержку одарённых детей, детей с
особыми образовательными потребностями; 

 диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);

 вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа,
развивающая работа, просвещение, экспертиза и др.).

Требования  к  уровню  подготовки  педагогических  работников,  успешно  реализующего  основную
образовательную программу начальной ступени школьного образования:

Педагогический работник должен знать: 
- основы государственной политики в сфере образования: основные стратегические направления
развития российского образования, современные подходы к оценке качества образования; 
- правовые и нормативные основы функционирования системы образования: нормативно-правовое
обеспечение  образовательного  процесса;  нормативно-правовое  регулирование  трудовых
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отношений  в  сфере  школьного  образования;  правовые  основы  государственного  контроля  и
надзора в образовании;
-  основные  достижения,  проблемы  и  тенденции  развития  профессиональной  деятельности,
современные  подходы  к  моделированию  инновационной  деятельности  в  сфере  школьного
образования; 
-  систему  понятий  и  представлений,  объясняющую  значимость  и  смысл  инновационного
образования как философско-антропологической категории;
-  основные  подходы,  принципы  и  закономерности  организации  инновационных  процессов  в
образовательных системах;
-  психолого-педагогические  закономерности  проектирования  содержания  и  форм  организации
учебного процесса в разных возрастах и по отношению к разным учебным предметам и типам
образовательных учреждений;
-  психологические  основы  образовательной  деятельности:  обеспечение  психологической
безопасности образовательной среды, психологическая и коммуникативная культура, содержание и
способы  разрешения  конфликтов  в  образовании;  биологические  и  психологические  пределы
человеческого  восприятия  и  усвоения,  современные  подходы  и  принципы  образовательной
диагностики; 
-  организационно-управленческие,  экономические  условия  и  механизмы  функционирования  и
инновационного развития образовательных систем;
-санитарно-гигиенические нормы и правила организации здоровьесберегающего образовательного
процесса;
-  современные компьютерные и программные средства,  электронные образовательные ресурсы,
социальные  сервисы  сети  Интернет  и  возможности  их  использования  для  решения
образовательных задач.

Педагогический работник должен уметь: 
-  устанавливать правила собственной педагогической деятельности (нормировать ее)  на  основе
выбора образовательных подходов, педагогических закономерностей и принципов;
- различать имеющиеся концепции содержания образования и определять уровень представления
содержания  образования  в  конкретных  образцах,  анализировать  содержание  образовательных
программ, учебников, методических пособий;
-  различать  модели и  виды образования;  определять  специфику свойств  системы образования,
осуществлять современное учебно-тематическое планирование;
-  устанавливать  взаимосвязи  между  методами  и  целями  обучения  и  воспитания,  методами  и
формами  организации  образовательного  процесса,  методами  и  содержанием  инновационного
образования;
-  выявлять,  анализировать,  оценивать  и  корректировать  образовательный  процесс  на  основе
различных форм контроля;
-  анализировать  собственную  педагогическую  деятельность,  осуществлять  экспертизу
образовательных процессов и образовательных продуктов;
-  различать  новшество  и  нововведение,  компоненты  инновационной  деятельности  и  этапы
инновационного процесса, осуществлять апробацию и внедрение педагогических новшеств;
-  использовать в  учебном процессе  знание фундаментальных основ,  современных достижений,
проблем  и  тенденций  развития  соответствующей  предметной  области  научного  знания,
устанавливать связи с другими предметными областями; 
-  использовать  в  образовательном  процессе  современные  информационно-коммуникационные
технологии, электронные образовательные ресурсы;
- осуществлять взаимодействие с родителями, коллегами и социальными партнерами;
 - использовать современные методы образовательной диагностики достижений обучающихся и
воспитанников,  осуществлять  педагогическое  сопровождение  их  социализации  и
профессионального самоопределения. 
Педагогический работник должен владеть: 
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-  основными  методами  и  приемами  обучения,  воспитания  и  социализации  обучающихся  и
воспитанников;
-  современными  образовательными  технологиями,  методами  внедрения  цифровых
образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс; 
-  приемами  подготовки  дидактических  материалов  и  рабочих  документов  в  соответствии  с
предметной областью средствами офисных технологий (раздаточных материалов, презентаций и
др.); 
-  методами  формирования  у  обучающихся  навыков  самостоятельной  работы,  проектных  и
исследовательских  умений,  развитие  творческих  способностей,  способами  формирования
универсальных учебных действий и методикой их оценки и диагностики;
-  способами  проектирования  содержания  образовательного  процесса  и  организационных  форм
обучения и воспитания, текущей и итоговой образовательной диагностики, и экспертизы результатов и
последствий образовательной деятельности.

Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, способам и формам
образовательного процесса, соответствующих возрастным возможностям обучающихся, целям и
задачам определенной ступени образования.

Финансовые  условия –  совокупность  требований  к  финансовым  условиям  реализации
образовательных  программ,  включая  соответствующие  нормативы  расходов  на  реализацию
указанных программ.
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на
получение  общедоступного  и  бесплатного  общего  образования  является  гарантированным
минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС начального общего
образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного обучающегося.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмом достижения целевых достижений в системе условий является четкое

взаимодействие  всех  участников  образовательного  процесса.  Проведение  комплексных
мониторинговых  исследований  результатов  образовательного  процесса  и  эффективности
инноваций находит своё отражение в анализе проделанной работы за год.
План  работы  лицея  способствует  своевременному  принятию  административных  решений,
организации работы с родителями, профессиональному росту учителей.

В  гимназии  существует  план-график  по  сопровождению  ФГОС  НОО,  сформированы
творческие группы, Координационный Совет, позволяющие системно накапливать методический
материал,  информировать  учителей  (на  МО,  методическом  совете,  педагогическом  совете)  и
родителей  о  проводимой  работе,  повышать  уровень  квалификации  учителей,  непрерывность
профессионального развития и вести подготовку новых кадров к работе по ФГОС.

Контроль за состоянием системы условий

Организационные 
условия

Контроль за корректировкой 
модели внеурочной 
деятельности в соответствии с
запросами обучающихся и их 
родителей.

Август-сентябрь, 
ежегодно

Заместитель директора
по ВР 

Контроль за своевременным 
внесением изменений и 
дополнений в ООП НОО

По необходимости Заместитель директора
по УВР

Заместитель директора
по ВР 

Кадровые условия Контроль за своевременным 
прохождением курсов 

По графику Заместитель директора
по УВР 
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повышения квалификации и 
своевременной аттестацией 
педагогических работников

Финансовые и 
материально-
технические условия

Контроль за своевременным 
обеспечением школьной 
библиотеки образовательными
ресурсами в соответствии с 
запросами образовательного 
учреждения

Ежегодно в 
соответствии со 
статьями 
финансирования

Заведующий
библиотекой

Учебно-методическое 
и информационное 
обеспечение

Контроль за своевременным 
информированием родителей 
о ходе и результатах введения 
ФГОС НОО

По необходимости Заместитель директора
по УВР

Заместитель директора
по ВР

Учителя начальных
классов

Контроль за своевременным 
размещением материалов на 
сайте образовательного 
учреждения

По необходимости Заместитель директора
по УВР

Заместитель директора
по ВР

Правовое обеспечение Контроль за своевременным 
внесением изменений в Устав 
образовательного учреждения 
в связи с введением ФГОС 
НОО

По необходимости Директор 
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Приложение 2
                                                                                                                                                                                                            

Сведения об учебных программах, используемых образовательным учреждением

Предмет Наименование
программы

Статус
(государственная,

авторская)

Данные о
программе (для

государственных –
издательские
реквизиты; 

для авторских –
автор и рецензент,

протокол
утверждения)

Классы,
уровень
(углубл.,
коррекц.,
базовый)

Русский язык УМК «Школа России»
В.П. Канакина 
В.Г. Горецкий

Государственная
Издательство

Москва
Просвещение, 2011

1, 2, 3, 4
классы,

базовый 

Русский язык Программа для
общеобразовательных

учреждений 
5-9 классы

В.В. Бабайцева

Государственная Москва, Дрофа,
2008

5 классы,
базовый 

Русский язык Образовательная
система

 «Школа 2100» 
под редакцией А.А.

Леонтьева 
Программа 

по русскому языку
для основной школы

Р.Н.Бунеев,
Е.В.Бунеева

Государственная Москва, Баласс,
2010

6-9 классы,

Русский язык Программа 
по русскому языку
для старшей школы

Р.Н.Бунеев,
Е.В.Бунеева

Государственная Москва, Баласс,
2010

10 класс,
профильны

й

Литературное 
чтение

УМК «Школа России», 
Л.Ф. Климанова, 
В. Г. Горецкий, 

М.В. Голованова 

Государственная
Издательство

Москва
Просвещение, 2011

1, 2, 3, 4
классы,

базовый 

Литература Программы 
по литературе 

для 5-11 классов
общеобразовательной

школы (автор-

Государственная Москва, ООО «ТИД
«Русское слово-

РС», 2011

5 классы,
базовый 



составитель: 
Г.С. Меркин и др.

Литература Программа 
по литературе

Р.Н.Бунеев,
Е.В.Бунеева

Государственная Москва, Баласс,
2010

6-11 классы,
базовый

Русская 
словесность

Примерная программа
«Основы русской

словесности»
Р.И. Альбеткова

Государственная Москва, Дрофа,
2004

7, 8, 9
классы,
базовый

Русская 
словесность

Программа 
для классов

гуманитарного профиля
«Основы русской

словесности (От слова
к словесности)»
А.И. Горшков

Государственная Москва, Дрофа,
2002

10 класс,
базовый 

Английский
язык

Программа 
под редакцией 

И.Н. Верещагина, 
К.А. Бондаренко, 
Н.И. Максименко 

Государственная Москва
Просвещение, 2012

2 классы,
базовый 

Английский
язык

В.Г. Апальков
Английский язык

Рабочие
программы Предметная

линия учебников 
И.Н. Верещагиной,
О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой

Государственная Москва
Просвещение, 2012

5-9 классы,
базовый

Английский
язык

Примерная программа
под редакцией 

О.В. Афанасьевой, 
И.В. Михеевой,
Н.В. Языковой

Государственная Москва
Просвещение, 2012

10-11
классы,
базовый

Математика
УМК «Школа России»

М.И. Моро, 
С.В. Степанова,

С.И. Волкова

Государственная
Издательство

Москва
Просвещение, 2011

1, 2, 3, 4
классы,

базовый 

Математика Сборник рабочих
программ 5-6
классы/сост. 

Т.А. Бурмистрова 

Государственная Москва
Просвещение, 2011

5-6 классы,
базовый

Алгебра Линия УМК 
Ш.А. Алимова

Сборник рабочих

Государственная Москва
Просвещение, 2011

7-9 классы,
базовый
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программ 7-9 классы/
сост. Т.А. Бурмистрова 

Алгебра и начала 
анализа

Программа 
под редакцией
Ш.А. Алимова 

Алгебра и начала
математического

анализа. Программы
общеобразовательных

учреждений. 10-11
классы/ сост.

Т.А. Бурмистрова

Государственная Москва
Просвещение, 2009

10 класс,
базовый

Геометрия Линия УМК 
Л.С. Атанасяна и др. 7-

9 классы.
Геометрия. Рабочая

программа к учебнику
Л.С. Атанасяна и др.

7-9 классы/ сост.
Т.А. Бурмистрова

Государственная  Москва
Просвещение, 

2011

7-9 классы,
базовый

Геометрия Линия УМК «МГУ-
школе» 

Л.С. Атанасяна
Геометрия

Программы
общеобразовательных

учреждений 10-11
классы/сост.

Т.А. Бурмистрова

Государственная Москва
Просвещение, 2010

10 класс,
базовый

Информатика Программа
по информатике и ИКТ

Н.Д. Угринович 

Государственная Н. Д. Угринович
М.: БИНОМ, 2009

8-9, 10
классы,
базовый

Всеобщая история Программы для
общеобразовательных

школ, Всеобщая
история. С.В. Колпаков,

М.В. Пономарев, 
В.А. Рогожкин, 

С.В. Тырин.
Программа по

всеобщей истории 
5-11-й классы

Государственная Издательство
«Просвещение»,

2008

5 класс,
базовый

Всеобщая история Программы для
общеобразовательных

школ, Всеобщая
история. 

С.В. Колпаков, 

Государственная Издательство
«Просвещение»,

2008

6 класс,
базовый
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М.В. Пономарев,
 В.А. Рогожкин, 

С.В. Тырин.
Программа по

всеобщей истории 
5-11-й классы

История 
России

Программы
общеобразовательных

учреждений.  6-11
классы 

История России.  А.А.
Данилов 

Н.Г. Косулина 

Государственная Издательство
«Просвещение»,

2008

6 класс,
базовый

Всеобщая 
история

Программы для
общеобразовательных

школ, Всеобщая
история. 

С.В. Колпаков, 
М.В. Пономарев, 
В.А. Рогожкин, 

С.В. Тырин.
Программа по

всеобщей истории 
5-11-й классы. 

Государственная Издательство
«Просвещение»,

2008

7 класс,
базовый

История 
России

Программы
общеобразовательных

учреждений.  
История России.  

6-11 классы 
Данилов А.А.

 Косулина Н.Г. 

Государственная Издательство
«Просвещение»,

2008

7 класс,
базовый

Всеобщая 
история

Программы для
общеобразовательных

школ.
 Всеобщая история. 

С.В. Колпаков, 
М.В. Пономарев, 
В.А. Рогожкин, 

С.В. Тырин.
Программа по

всеобщей истории 
5-11-й классы

Государственная Издательство
«Просвещение»,

2008

8 класс,
базовый

История 
России

Программы
общеобразовательных

учреждений.  
История России 

6-11 классы 

Государственная Издательство
«Просвещение»,

2008

8 класс,
базовый
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А.А. Данилов 
Н.Г. Косулина. 

Всеобщая 
история

Программы для
общеобразовательных

школ. 
Всеобщая история.

Программа по
всеобщей истории 

5-11-й классы 
С.В. Колпаков, 

М.В. Пономарев, 
В.А. Рогожкин, 
С.В. Тырин        

Государственная Издательство
«Просвещение»,

2008

9 класс,
базовый

История 
России

История России.
Программы

общеобразовательных
учреждений. 
 6-11 классы 

А.А. Данилов 
Н.Г. Косулина

Государственная Издательство
«Просвещение»,

2008

9 класс,
базовый

Всеобщая 
история

Программы для
общеобразовательных

школ. 
Всеобщая история.

Программа по
всеобщей истории 

5-11-й классы. 
С.В. Колпаков, 

М.В. Пономарев, 
В.А. Рогожкин, 
С.В. Тырин       

Государственная Издательство
«Просвещение»,

2008

10-11 класс,
базовый

История 
России

Программа под 
Редакцией 

А.Н. Сахарова, 
С.И. Козленко 

по курсу «История
России, 11 класс

Базовый и профильный
уровни» // Программы
общеобразовательных
учреждений: История:

«Академический
школьный учебник». 

5-11 классы

Государственная Издательство
«Просвещение»,

2008

10 класс,
базовый

Обществознание Примерная 
программа 

под редакцией 

Государственная Издательство 
«Русское слово»

2009

6-9 классы,
базовый
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А.И. Кравченко, 
И.С.  Хромова 

Обществознание Примерная программа
среднего (полного)

общего образования по
обществознанию

(профильный уровень) 
Л.Н. Боголюбов, 

А.Ю. Лазебникова 

Государственная М.: «Просвещение»,
2009

10 класс,
профильны

й 

География Программа по
географии 

В.В. Пасечник, В.В.
Латюнин

 В.М. Пакулова

Государственная Москва, Дрофа,
2008

5-11 классы,
базовый

Окружающий мир УМК «Школа России»,
А.А.Плешаков

Государственная Москва
Просвещение, 2011

1, 2 классы,
базовый 

Окружающий мир
Окружающий мир
(А.В. Вахрушев,
Д.Д. Данилов)

Государственная Москва, Баласс,
2011

3, 4 классы,
базовый 

Биология Программы по
биологии

Н.В. Болотникова

Государственная Москва 
Глобус, 20010

6-11 классы,
базовая

Физика Программа для 
общеобразовательной

школы 
составлена на  основе 

обязательного 
минимума 

Перышкин А. В.

Государственная Москва, Дрофа,
2008 

7-9 классы
базовый

Физика
Программа по физике

для 10-11 классов 
Л.Э. Генденштейн,
В.И. Зинковский

Государственная Москва
Мнемозина, 2010

 

10 класс,
базовая

Химия
Программа для

общеобразовательных
учреждений «Химия»

под редакцией
О.С. Габриелян

Государственная
Москва

«Дрофа», 2010г.
8, 9,10
классы,

базовый 

Изобразительное 
искусство

УМК «Школа России»
Л.А. Неменская, 
Е.И. Коротеева, 

Н.А. Горяева

Государственная Издательство
Москва

Просвещение, 2011

1, 2 классы,
базовый 

Изобразительное 
искусство

Образовательная
система

 «Школа 2100» 
под редакцией А.А.

Леонтьева 

Государственная Москва, Баласс,
2011

3, 4     
  классы,
базовый 
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Программа
Изобразительное

искусство
(О.А. Куревина,

Е.Д. Ковалевская)

Изобразительное 
искусство

Примерная программа
по ИЗО 

для
общеобразовательных
школ под редакцией 

Б.М. Неменского

Государственная Москва
Просвещение, 2009

5-7 классы,
базовый

Музыка УМК «Школа России»
Е.Д. Критская, 
Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина

Государственная Издательство
Москва

Просвещение, 2011

1, 2 классы,
базовый 

Музыка Программа для
общеобразовательных
учреждений «Музыка»
под ред. Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская 

Государственная Москва,
Просвещение,

2008

5
класс,

базовый

Музыка Программа «Музыка»
для

общеобразовательных
Д.И. Кабалевский

Государственная Москва,
Просвещение,

2011

6
класс,

базовый

Искусство Авторская программа
«Искусство»

Е.Д. Критская 
Г.П. Сергеева
Т.С. Шмагина

Государственная Москва, 
Просвещение, 2010

7 класс,
базовый

Искусство Программы для
общеобразовательных

учреждений
«Искусство»

Е.Д. Критская 
Г.П. Сергеева
Т.С. Шмагина

Государственная Москва, 
Просвещение, 2010

8-9 классы,
базовый

МХК Программа по МХК
Л.А. Рапацкая

Государственная Москва,
Гуманитарный

издательский центр
ВЛАДОС, 2010

10 класс,
базовый 

Риторика Программа 
по риторике 

Т.А. Ладыженская

Государственная Москва, Баласс,
2010

8-9 классы,
базовый

Технология УМК «Школа России»
Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова и др.

Государственная Издательство
Москва

Просвещение, 2011

1, 2 классы,
базовый 

Технология Образовательная Государственная Москва, Баласс, 3, 4 классы,
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система
 «Школа 2100» 

под редакцией А.А.
Леонтьева 
Программа
Технология

О.А. Куревина,
Е.А. Лутцева

2011 базовый 

Технология
(информационные
технологии)

Авторская
программа по
Л. Л. Босова 

Государственная Москва
Бином, 2010

5-8 классы,
базовый

Физическая 
культура

«Школа России» 
Комплексная программа
физического воспитания.

В.И. Лях

Государственная Издательство
Москва

Просвещение, 2011

1, 2 классы,
базовый 

Физическая 
культура

Физическая
культура

Б.Б. Егоров,
Ю.Е. Пересадина

Государственная Москва, Баласс,
2011

3, 4 классы,
базовый 

Физическая 
культура

Программа по
физической культуре
для 1-11 классов под

редакцией
Лях В.И., 

Зданевич А.А.

Государственная Москва
Просвещение, 2010

5-11 классы,
базовый

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Программа по курсу
«Основы безопасности

жизнедеятельности»
авторы

А.Т. Смирнов,
Б.О. Хренников, 

М.А. Маслов,
В.А. Васнев

Государственная Москва 
Просвещение, 2012

5-11 классы,
базовый

                                  

               

  Приложение 3 

Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров

№
п/п

ФИО
учителя

Предмет Образование Курсовая переподготовка
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1 Аверьянова Оксана
Владимировна

Социальны
й педагог

Высшее.
Государственное
образовательное

учреждение высшего
профессионального

образования
«Таганрогский

государственный
педагогический
институт», ВСБ

0258563, 2004 год

2018г, 
АНО ДО «Сибирский

институт непрерывного
дополнительного
образования» по

программе «Внеурочная
деятельность в условиях
реализации ФГОС», 72

часа

2019г,
ООО «ВНОЦ

«Современные
образовательные

технологии» по программе
дополнительного

профессионального
образования «Социально-
педагогическая работа по

профилактике и
предотвращению

вовлечения в
суицидальные

виртуальные группы
несовершеннолетних», 72

часа
2 Ануфриенко Алеся

Анатольевна
Русский
язык и

литература

Высшее. Федеральное
государственное
образовательное

учреждение высшего
профессионального

образования «Южный
федеральный

университет», ВСГ
1152783, 2007г.

2019г.
ГБОУ ДПО РО «РИПК и

ППРО», 
по программе

дополнительного
профессионального

образования «Русский
язык и литература» по
проблеме: «Система

оценивания как
инструментарий

диагностики уровня
достижений обучающихся

русскому языку
литературе в контексте

ФГОС», 108 часа
3 Бубликова Нина

Васильевна
Биология,
география

Высшее.
Волгоградский ордена

«Знак почета»
государственный

2019г.
 ГБОУ ДПО РО «РИПК и

ППРО», 
по программе
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педагогический
институт им. А.С.
Серафимовича ИВ
№622679, 1983г.

дополнительного
профессионального

образования
«Инновационные модели

организационно-
методического
сопровождения

реализации ФГОС» по
проблеме: Экспертиза

профессиональной
деятельности и оценка

уровня профессиональной
компетентности
педагогических

работников в контексте
порядка проведения
аттестации», 72 часа

2020г.,
ГБОУ ДПО РО «РИПК и

ППРО»,
по программе

дополнительного
профессионального

образования
«Информационные

технологии в
образовании», по

проблеме
«Моделирование

современного
педагогического процесса

на основе
информационных

образовательных ресурсов
нового поколения», 72

часа
4 Елынкина

Людмила
Ильинична

Начальные
классы

Высшее. Таганрогский
государственный
педагогический

институт МВ №435185,
1986

2019г., 
ГБОУ ДПО РО «РИПК и

ППРО», 
по программе

дополнительного
профессионального

образования по программе
«Педагогика и методика
начального образования»

238



по проблеме «Основы
религиозных культур и

светской этики:
содержание

5 Карпенко Юрий
Николаевич

История,
обществоз

нание

Высшее. Ростовский-
на-Дону

педагогический
институт, ЦВ № 116311,

1993

2018г.
АНО ДПО «Московская

академия
профессиональных

компетенций»
по дополнительной
профессиональной

программе «Современная
методика преподавания
истории в основной и

средней школе и
актуальные

педагогические
технологии в условиях

реализации ФГОС» 
по проблеме «Актуальные

педагогические
технологии в практике

преподавания истории в
условиях реализации

ФГОС», 72 часа

2020г., ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС», 72 
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часа

6 Криворотова Ирина
Викторовна

Математик
а

Высшее.
Государственное
образовательное

учреждение высшего
профессионального

образования
«Ростовский

государственный
педагогический

университет, ВСГ
0327311

АНО ДПО «Московская
академия

профессиональных
компетенций» по
дополнительной

профессиональной
программе «Методика

преподавания математики,
инструменты оценки
учебных достижений

учащихся и мониторинг
эффективности обучения в

условиях реализации
ФГОС», 2018г.

7 Приходько Наталья
Владимировна

Русский
язык и

литература

Федеральное
государственное
образовательное

учреждение высшего
профессионального

образования «Южный
Федеральный

Университет», 
2008г.

2018г.
 ГБОУ ДПО РО «РИПК и

ППРО», 
по программе

дополнительного
профессионального

образования
«Инновационные

практики обучения
русскому языку и

литературе в
поликультурном

пространстве» по
проблеме

«Проектирование
содержания обучения

русскому языку и
литературе в

поликультурном
образовательном

пространствев условиях
реализации ФГОС»

8 Тазенок Елена
Александровна

Музыка,
искусство,
технология

Среднее
профессиональное.

Государственное
образовательное

учреждение среднего
профессионального

образования

2018г,  
ГБОУ ДПО РО «РИПК и

ППРО», по программе
дополнительного

профессионального
образования

«Библиотечно-
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Ростовской области
«Ростовский колледж

искусств», 61 ПА
0001920, 2008г.

информационная
деятельность» по

проблеме
«Компетентностно-

ориентированный подход
к развитию

педагогического
потенциала библиотечного
работникаОО в контексте
реализации ФГОС», 108

часов

2020г., ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС», 72 
часа

2020г., 
ГБОУ ДПО РО «РИПК и

ППРО», 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Информационные 
технологии в 
образовании», по 
проблеме 
«Моделирование 
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современного 
педагогического процесса 
на основе 
информационных 
образовательных ресурсов
нового поколения», 72 
часа 

9 Яндин Виталий
Сергеевич

Физическа
я культура,

ОБЖ

Среднее
профессиональное.

Государственное
бюджетное

образовательное
учреждение среднего
профессионального

образования
Ростовской области

«Волгодонский
педагогический

колледж» г.Волгодонск
116104 0004008, 2014г

Высшее, ФГБОУ ВО
«Донской

государственный
технический

университет, 106104
0057680, 2020г

2017г. ГКУ РО «Учебно -
методический центр по
гражданской обороне и

чрезвычайным ситуациям
Ростовской области» по
программе: «Программа

повышения квалификации
должностных лиц и

специалистов
гражданской обороны и

территориальной
(областной) подсистемы
единой государственной

системы предупреждения
и ликвидации

чрезвычайных ситуаций»,
72 часа

2020г., ГБУ ДПО РО
«РИПК и ППРО», по

программе
дополнительного

профессионального
образования «Физическая

культура», по проблеме
Педагогические

технологии достижения
планируемых результатов
по предмету «Физическая

культура», 72 часа
10 Здоровеющева

Татьяна николаевна
Физическа
я культура

Среднее
профессиональное,

ГОУ СПО
Волгодонский

педагогический
колледж, АК 0543628,

2003г

2020г., ГБУ ДПО РО
«РИПК и ППРО», по

программе
дополнительного

профессионального
образования «Физическая

культура», по проблеме
Педагогические

технологии достижения
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планируемых результатов
по предмету «Физическая

культура», 72 часа
11 Записных Наталья

Михайловна
Математик

а,
информати

ка

Высшее, ГОУ ВПО
Южно-Российский
государственный

университет экономики
и сервиса, ВСВ
1838062, 2005г

-

12 Веклич Наталья
Андреевна

Начальные
классы

Среднее
профессиональное,

ГБПОУ РО
«Волгодонский
педагогический

колледж»
г.Волгодонска, 116104

0012942, 2017г

2018г, ЧОУ ДПО
«Институт

переподготовки и
повышения квалификации

по дополнительной
профессиональной

программе «Реализация
ФГОС во внеурочной

деятельности», 108 часов.

2019г,  
ГБОУ ДПО РО «РИПК и

ППРО», по программе
дополнительного

профессионального
образования «Педагогика

и методика начального
образования» по проблеме

«Основы религиозных
культур и светской этики:

содержание и
технологии», 72 часа

2019г, 
ООО СП «Содружество»,

по программе
«Деятельность тьюторов в

условиях модернизации
технологий и содержания
обучения в соответствии с
новыми ФГОС, ПООП и

концепциями
модернизации учебных
предметов (предметных

областей), в том числе по
адаптированным
образовательным
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программам для
обучающихся с  ОВЗ», 104

часа
13 Гаркушина Софья

Сергеевна
Английски

й язык
Высшее, ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский

федеральный
университет», 102624

1578006, 2016г

Высшее, ФГБОУ
ВО»Ростовский

государственный
экономический

университет», 106124
3499565, 2019г.

-

14 Кравцова Олеся
Николаевна

Русский
язык и

литература

Высшее, ФГОУ  ВПО
«Южный федеральный

университет», ВСГ
3699039, 2009г.

2020г., ГБУ ДПО РО
«РИПК и ППРО», по

программе
дополнительного

профессионального
образования «Русский
язык и литература», по

проблеме «Система
оценивания уровня

достижений обучающихся
по русскому языку (в том

числе как родному) и
литературе в контексте

ФГОС как
инструментарий

диагностики», 144 часа
15 Прокопова Ольга

Васильевна
Начальные

классы
Высшее, ГОУ ВПО

«таганрогский
государственный
педагогический
институт», ВСГ
1713076, 2007г.

2016г, АНО ВО «МИСАО»
по программе

дополнительного
профессионального

образования
«Педагогическое

образование: учитель
начальных классов», 1746-

Д.

2018г, ЧОУ ДПО
«Академия бизнеса и

управления системами» по
программе «Специальная

педагогика.
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Дефектология», 7319/18

2019г, АНО ДПО
«ИПКИПЮР», по

программе
дополнительного

профессионального
образования «Учитель

начальных классов
компенсирующего и

коррекционно-
развивающего

образования в условиях
реализации ФГОС, 107

16 Спиридонова
Наталья

Александровна

Начальные
классы

2005г, ГОУ ВПО
«Таганрогский

государственный
педагогический
институт», ВСВ

0466795

2019г, 
АНО ДПО «ВГАППССС»

по программе
дополнительного

профессионального
образования «Педагогика

и методика начального
образования в рамках

реализации ФГОС», 1766
17 Лазюк Анастасия

Александровна
Начальные

классы
Среднее

профессиональное,
ГБПОУ РО

«Волгодонский
педагогический

колледж», 116104
0020027, 2018г.

ГБПОУ РО
«Волгодонский
педагогический

колледж»,
610400003517, 2018г.

-

18 Павленко Полина
Викторовна

Педагог-
психолог

Высшее, 
ФГБОУ ВО «Донской

государственный
технический

университет»г.Ростов-
на-Дону, 106105
0074525, 2018г

2015г, 
ГБОУ ДПО РО «РИПК и

ППРО» по программе
дополнительного

профессионального
образования «Управление
методической работы» по

проблеме
«Проектирование

пространства

245



профессионального
развития педагога в
условиях введения
профессионального
стандарта», 72 часа

Образовательное  учреждение  укомплектовано  работниками  пищеблока,  медицинским
работником, вспомогательным персоналом. 
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Программа  воспитания  МБОУ «Гимназия «Шанс» г. Волгодонска разработана в 

соответствии с Федеральным Законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», во исполнение письма  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО от 04.12.2020 № 607  

Программа воспитания будет внедрена в работу с 1 сентября 2021 года. 

 

1. «ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 «Гимназия «Шанс» г.Волгодонска осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ четырёх ступеней общего 

образования: 

- дошкольное образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

- среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Образовательная организация уникальна в своём роде тем, что осуществляет процесс 

воспитания и образования в рамках преемственности. Педагоги  встречают малышей с 2-х 

лет, а провожают взрослыми, состоявшимися 17-летними личностями. 

В образовательной организации работает стабильный, творческий 

высокопрофессиональный коллектив, который пополняется молодыми кадрами.  

Социокультурная среда 

В коллективе имеют место сложившиеся традиции. На уровне дошкольного возраста 

проходят церемонии вновь прибывших детей. В этот день малышам вручается памятная 

медаль с самыми лучшими пожеланиями. С 2007 года на базе дошкольного образования 

проводится городской шахматный турнир «Кубок дошколят», который имеет уже статус 

зонального. 

Переступив порог школы, ребята вовлекаются в школьные традиции: «Посвящение в 

гимназисты», «Посвящение первоклассников в пешеходы», «День гимназиста», 

«Саночные гонки», «Конкурс чтецов», «Смотр строя и военной песни» и мн.др. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

  - ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов образовательной организации на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую  функции. 

Обучающиеся образовательной организации имеют отличные результаты в 

олимпиадах  и призовые места в городских конкурсах различной направленности, 

ежегодно являются победителями и призёрами муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников.   



В образовательной организации действует отряд «Школа волонтёров», Участники 

отряда оказывают  помощь ветеранам ВОВ 1941 – 1945г.г. труженикам тыла и детям 

войны. Волонтёры реализуют свои добровольческие проекты на базе   с ГБУСОН РО 

«СРЦ» г.Волгодонска. 

Для достижения образовательных задач организация  активно взаимодействует с 

социумом: МАУК ДК «Октябрь», МБУДО «Центр детского творчества» г.Волгодонска,  

МБУДО «Центр «Радуга» г.Волгодонска, Волгодонским эколого-историческим музеем, 

городским филиалом библиотеки №13, МБУДО «Станция Юных Техников» 

г.Волгодонска, Волгодонский художественный музей, ПДН ОП-2 МВД России 

«Волгодонское», Антинаркотической комиссией города, ВФ ГБУ РО «Наркологическим 

диспансером», ГКУ РО «Центр занятости населения города Волгодонска», МБУ 

ЦППМСП «Гармония», пожарной частью № 17, Молодежная организация «Донцы». 

Образовательная  организация  активно взаимодействует с социумом: МАУК ДК 

«Октябрь», МБУДО «Центр детского творчества» г.Волгодонска,  МБУДО «Центр 

«Радуга» г.Волгодонска, Волгодонским эколого-историческим музеем, городским 

филиалом библиотеки №13, МБУДО «Станция Юных Техников» г.Волгодонска, 

Волгодонский художественный музей. 

В образовательной организации осуществляет свою деятельность детское 

объединение «Шанс», которое способствует развитию ученического самоуправления и 

организации свободного времени учащихся. 

Детское объединение «Шанс» ставит перед собой следующие задачи: 

 Участвовать в подготовке и обсуждении постановлении и распоряжений и 

иных решений, затрагивающих интересы детей; 

 Активизировать общественную жизнь школы; 

 Пропагандировать здоровый активный образ жизни, принимать активное 

участие в проведении профилактической работы по предупреждению социально-

негативных явлений; 

 Оказывать содействие в включение детей и подростков в образовательную, 

творческую, трудовую и социально-значимую деятельность; 

 Создавать условия для реализации лидерского и творческого потенциала 

учащихся, навыков коллективисткой деятельности. 

Члены ученического самоуправления принимют активное участие в различных 

мероприятиях: 

- Организация и проведение общешкольных линеек; 

- Организация и проведение различных конкурсов и спортивных соревнований, 

праздничных мероприятий; 

- Помощь в проведении трудового десанта, субботников; 

- Помощь в проведении различных акциях школьного и городского уровня; 

- Участие в проведении Дней здоровья и мн.др.; 

В рамках профориентационной работы с учащимися организовываются  встречи, 

беседы с представителями высших и средних технических учебных заведений. Учащиеся 

принимают участие в ярмарках рабочих и учебных мест, в тестировании, проводимым 

ЦЗН г. Волгодонска, в рамках оказания помощи школьникам в дальнейшем определении 

выбора профессии, в творческих конкурсах «Я выбираю профессию». 

В образовательной организации работает система дополнительного образования, 

а также реализуются программы во внеурочной деятельности.  В работе детских 

объединений педагоги формируют умение работать в коллективе, доброжелательные и 

товарищеские взаимоотношения. 

 

 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек). 

 Цель воспитания в образовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

2.1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 



облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

2.2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление 

их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том 

числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 



- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 

следующих основных задач: 

1.Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2.Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3.Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4.Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5.Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6.Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7.Организовывать для школьников экскурсии, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

8. Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

образовательной организации интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы образовательной организации. Каждое 

из них представлено в соответствующем модуле. 

 



3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

 патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии образовательной организации,  с 9 мая 2016 года шествие 

жителей г.Волгодонска с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит 

ежегодно); 

 Ежегодный фестиваль народов Дона в городе Волгодонске. Проводится с целью 

сбережения бесценного наследия предков и приумножения культурного и духовного 

потенциала родного края. 

 Городская открытая научно – практическая конференция Академии юных 

исследователей в ходе которой выявляются и поддерживаются талантливая одарённая 

молодёжь. 

 Ежегодный фестиваль – конкурс детского художественного творчества «Детство – 

чудные года – детство - праздник навсегда!» (развитие детского и юношеского творчества, 

усиление его роли в художественном образовании, эстетическом, нравственном и 

патриотическом воспитании обучающихся). 

 Ежегодный муниципальный конкурс основных отрядов ЮИД, направленный на 

привитие несовершеннолетним навыков безопасного участия в дорожном движении. 

 Ушаковский фестиваль, проводится с целью укрепления духовности, воспитания 

любви к Отечеству и соотечественника, почитания воинского подвига и служения 

родине). 

 Ежегодный экологический фестиваль «Экология. Творчество. Дети», направленный 

на воспитание у обучающихся экологической культуры. 

 Конкурсы, направленные на развитие детского творчества: «Неопалимая купина», 

«И только в единстве сила России», «Познакомьтесь – мой учитель!», творческий конкурс 

посвящённый Новому году и Рождеству, «Сделано на Дону», «Я выбираю профессию», 

Масленица – блинница» и т.д. 

 Краеведческая игра «Знайка», целью которой является воспитание у детей  чувств 

патриотизма, гордости и любви за свою малую Родину, развитие познавательного 

интереса  к изучению родного края, расширение кругозора об истории родного края.  

 Смотр – конкурс Президент школы» (проводится с целью развития лидерского 

потенциала, формирования навыков активной и жизненной позиции, потребности 

самостоятельно принимать решения в различных жизненных ситуациях и нести личную 

ответственность за принятое решение). 

 Общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы. 

 Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН). 

 Спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования в рамках Спартакиады 

учащихся «Президентские спортивные игры», спортивная игра «Зарница», спортивные 



состязания «Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Туристёнок», 

«Орлёнок» и т.д. 

 

На школьном уровне: 

 Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравления для учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

- Праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные 

вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

 Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 

физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

 День науки. Практическая научная конференция юных исследователей «Первые 

шаги» (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

 Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в гимназисты»; 

- «День гимназиста»; 

- «Первый звонок»; 

- «Прощай, начальная школа!» 

- «Последний звонок» 

- Выпускной бал.. 

 Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: 

 Еженедельные организационные и тематические общешкольные линейки (по 

понедельникам) с вручением грамот и благодарностей; 

 награждение на итоговой линейке «Здравствуй лето!» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в 

конкурсах «Лучший классный руководитель», «Лучший портфолио»,  «Лучший класс 

школы». 

 Проведение спортивных соревнований «Саночные гонки» с участием обучающихся 

начальной школы. 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 



декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные   экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 



трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией образовательной организации 

и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 



– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

 организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее направлений: 

Духовно – нравственное направление.  
Курсы внеурочной деятельности «Жили – были на Дону» (нач. школа), «Я и моя 

семья», «Ценности моей семьи», «Доноведение» направлены на: 

-осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; сформированная гражданская компетенция;  



-понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

-положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и 

младшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

сформированная коммуникативная компетенция;  

-уважительное отношение 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 образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним.  

Спортивно – оздоровительное направление.  

Курсы внеурочной деятельности «Игралочка», «Казачьи игры и забавы» (нач. 

школа),  «Настольный теннис», «Готов к труду и обороне» направлено на: 

-понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;  

-осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

-умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

-сформированные представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

-приобщение к разумной физической активности, сформированная потребность 

заниматься физической культурой и спортом, вести активный образ жизни.  

Общеинтеллектуальное направление. 

Курсы внеурочной деятельности «Занимательная математика», «Шахматная азбука», 

«Риторика», «Юный исследователь», «Математика с интересом», «Информатика в играх и 

задачах», «любители русского языка», «Живое слово», «Доброе слово», «Литературная 

гостиная», «Юный книголюб», «Русская словесность», «Биологические задачи», 

«Путешествия по картам»,  «Живые молекулы»,»Удивительный мир растений», 

«Лингвистические парадоксы», «Занимательный русский язык»направлены на: 

-осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности 

и творчеству;  

-потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах деятельности;  

-сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально- 

познавательной и научно- практической деятельности;  

-сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

-развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения - способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию; 



 -освоение механизмов самостоятельного поиска и обработки новых знаний в 

повседневной практике взаимодействия с миром;  

-формирование внутреннего субъективного мира личности с учетом уникальности, 

ценности и психологических возможностей каждого ребенка.  

Социальное направление. 

Курсы внеурочной деятельности «азбука правильного питания», «Уроки 

Светофорика», «Юный пешеход», «Профвектор», «Час общения», «Моя безопасность», 

«Форум театр «Шаг навстречу», «Мастерская добрых дел» направлены на: 

-овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни;  

-сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное 

ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

-достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 

опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия;  

-сформированные компетенции социального взаимодействия с обществом, 

общностью: сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность;  

-умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

-ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально-значимой деятельности. 

Общекультурное направление. 

Курсы внеурочной деятельности «весёлые нотки», «Город мастеров», «Музыкальная 

палитра», «Юный архитектор», «Палитра Донского края» направлены на: 

-понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

-понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 -способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 -сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

-сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  

-способность взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, на нравственно-

этических началах;  

-знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.  

 Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в 

образовательном учреждении превышает предельно допустимую: 



 

Классы 1-4 классы 5-9 классы 

нагрузка в неделю 10 часов      10 часов 

 

Продолжительность одного занятия составляет 30-35 минут (в соответствии с 

нормами СанПин.)  Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв не менее 40 минут    для отдыха детей. 

  Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 

 

 

3.5. Модуль «Профилактическая работа с детьми «группы риска» 

Цель профилактической работы -  включение детей "группы риска»" в 

социальные и  внутриколлективные отношения, в систему ответственных зависимостей с 

обществом и коллективом, привлечением его к социально ценной деятельности с учетом 

имеющихся у него положительных качеств, возможностей и способностей; использование 

всех имеющихся возможностей школы, семьи и общественности для создания единых 

педагогических позиций по отношению к детям «группы риска», формирования у них 

объективной самооценки, обучения их методике самостимуляции положительного 

поведения. 
Задачи:   (в каждом конкретном случае ставятся разные, в зависимости оттого, к 

какой группе риска относится  ребёнок»): 

 изучить интересы, склонности и способности ребёнка, выявление причин 

«трудности». 

 установить статус ученика классном коллективе, характер взаимоотношений с 

ними одноклассников (путем наблюдения, социометрических измерений и 

анкетирования), наметить способы их улучшения. 

 изучить семью ученика, установление контакта, ознакомиться с положением 

ребенка в семье, выявить ошибки в постановке задач, выборе методов и форм воспитания. 

 установить: входят ли ученик в какие либо группы, компании, объединения; 

направленность этих групп, характер их влияния на конкретного ребёнка. 

 привлекать  обучающегося во внеурочную кружковую, спортивную, общественно-

полезную деятельность, волонтёрскую деятельность; 

 привлекать специалистов для работы с ребёнком и родителями (психолог, 

социальный педагог); 

 использовать в профилактической работе такую форму работы как 

«Наставничество»; 

 осуществлять сотрудничество с представителями КДН и ЗП, ОДН, ЦППРК 

«Гармония», здравоохранения, отделом опеки и попечительства, ДТ и СР г.Волгодонска; 

 осуществлять коррекцию педагогической запущенности (методы: наглядные опоры 

в обучении, комментируемое управление, поэтапное формирование умственных действий, 

опережающее консультирование по трудным темам и др.); 

 осуществлять индивидуальную работу с ребёнком и его семьёй (беседы, 

консультации, правильная ориентация родителей по проблеме, дополнительные занятия 

по предметам). 

 осуществлять профилактическую работу  по различным направлениям; 

 формировать учебную мотивацию; 

 осуществлять систематическое  индивидуальное сопровождение детей «группы 

риска»  и их семей. 
Основными направлениями работы с  детьми «группы риска» " являются: 



 выявление и изучение детей «группы риска»; 

 составление классным руководителем индивидуального плана работы с этими 
детьми; 

 организация помощи детям «группы риска». 
Педагогические технологии, используемые при работе с детьми группы 

риска:  здоровьесберегающие технологии, привлечение к волонтёрской деятельности, 

реализация педагогики сотрудничества, проблемно- поисковый метод обучения, 

проектная деятельность, использование ИКТ, дифференцированное и личностно- 

ориентированное образование, разнообразные организационные формы обучения 

(индивидуальная, парная, групповая, коллективная, фронтальная). 

 

3.6. Модуль «Самоуправление. Волонтёрская деятельность» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборной Конференции), создаваемой для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих активов  самоуправления, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой Ученического совета школы  и 

классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 

работы в классе  

Волонтёрское движение. 

Волонтерство - институт воспитания Семейственности, Честности, Справедливости, 

Дружбы, Верности, Милосердия, Вдохновения, Ответственности, Созидательности, 

Терпимости, Трудолюбия, Умеренности, Добра. 

Волонтерское движение способствует формированию активной гражданской 

позиции и создает мотивацию на принятие активной социальной роли даже тех ребят, 

которые в силу ряда причин не имеют ярко выраженных лидерских способностей. 

К волонтёрскому движению привлекаются подростки не только старшего и 

среднего, но и младшего возраста 

Цель волонтёрской деятельности: содействовать развитию и консолидации 

участников волонтерского движения, формирование у детей культуры социального 

служения как важного фактора развития современного общества. 



Выделяются основные  направления волонтерского движения, которые и 

определяют следующие задачи: 

 лидерское - формирование активной жизненной позиции, развитие инициативы, 

укрепление и развитие демократических норм жизни; 
 социально-бытовое - воздействие на материальные, моральные, национальные, 

семейные и другие интересы; 
 социокультурное - влияние на уровень культуры, организацию досуга; 
 патриотическое - воспитание любви и уважения к Родине, обучение основам 

взаимопонимания, уважения к своей национальной и другим культурам; 
Формы работы волонтёрского движения: 

 Групповые занятия волонтеров для учащихся. 

 Изготовление листовок, плакатов, видео. 

 Акции волонтеров. 

 Игры. 

 Обучающие занятия, минитренинги с волонтерам. 

 Интерактивные игры. 

 КВНы, игры, конкурсы, концертные программы, фестивали 

Ожидаемые результаты: 
Основной результат работы  

 формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, 

здоровой личности; 
 владение знаниями о ЗОЖ и умение аргументировано отстаивать свою позицию, 

формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих 

вероятность приобщения к ПАВ; 
 увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские отряды и 

проведение    альтернативных мероприятий; 
 привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности, создание 

модели детского волонтерского движения внутри школы; умение общаться с учащимися и 

взрослыми, владеть нормами и правилами уважительного отношения. 
Волонтёрство - это доступный, массовый способ профилактики вредных привычек и 

асоциального поведения в обществе. 
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СОСТАВ  УЧЕНИЧЕСКОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ.  

АКТИВ (15-20 ЧЕЛ.) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКТИВЫ   УС СЕКТОРА УС 
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СТАРОСТА КЛАССА, АКТИВ КЛАССА 

ГИМНАЗИСТЫ 



 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов кружковой и 

внеурочной деятельности.   

 Участие в выборе профессиональных компетенций на сайте «Билет в будущее» 

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда образовательной организации, 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

образовательной организации как: 



 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организации  и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

      педагогическое просвещение родителей (всеобучи) по вопросам воспитания 

детей, в ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 

 информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 



 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой образовательной организацией направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 



Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью образовательной организации. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете.. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	Введение
	I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	III. Описание места учебного предмета в учебном плане
	IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
	1-й класс
	2-й класс
	3-4 классы

	V. Содержание учебного предмета «Русский язык»
	1-й класс
	2-й класс
	3-й класс
	Повторение.
	Слово.
	1. Совершенствование умений звукобуквенного анализа слов, постановки ударения в
	словах, различения ударных и безударных слогов; написания ь для обозначения мягкости согласных, ь и ъ разделительных.
	Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег – снежок).
	Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать слова с орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь и ъ разделительными, переносить слова с ь и ъ.
	Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например, класс, жужжит, ссора, с двойными буквами согласных на стыке приставки и корня (рассказ, рассвет), перенос этих слов. Правописание буквы безударного гласного в корне (в двусложных словах, в трёхсложных словах с двумя безударными гласными в корне). Правописание слов со звонкими и глухими согласными в середине и на конце слова. Освоение разных способов проверки: подбор однокоренных слов, изменение формы слова.
	Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых согласных звуков в корне слова», правописание слов с этой орфограммой. Выведение общего правила правописания проверяемых букв согласных. Освоение написания слов типа вкусный, чудесный.
	Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе данного года обучения.
	2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», развитие умения видеть корень в однокоренных словах, в том числе с чередующимися согласными; находить в слове корень путём подбора и сопоставления однокоренных слов, видеть в словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые слова. Знакомство с суффиксами -к-, -оньк-, -оват-, -еват-, -ишк-, -ышк-, их значением; образование слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения писать слова с буквами безударных гласных в приставках. Знакомство со сложными словами.
	Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа слова (определение).
	3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими несколько значений. Составление предложений, в которых чётко проявляется каждое из значений слова. Наблюдение над явлением синонимии, осмысление роли этого явления в речи. Самостоятельный подбор 1–2 синонимов к данному слову. Наблюдение над особенностями употребления синонимов в речи. Практическое знакомство с антонимами (на примере имён прилагательных).
	4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в зависимости от значения (называют предмет, признак, действие) и вопроса; отличать предлоги от других слов.
	Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Род, число имён существительных. Образование имён существительных с помощью суффиксов -онк-, -оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -к-, -чик-, -тель-, -ник-.
	Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Раздельное написание местоимений с предлогами. Наблюдение за ролью местоимений в речи. Редактирование: замена в тексте повторяющихся существительных личными местоимениями и наоборот.
	Понятие об имени прилагательном. Изменение имён прилагательных по родам и числам, связь с именами существительными. Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных. Суффиксы имён прилагательных -н-, -еньк-, -оват-, -еват-.
	Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по временам. Суффикс -л- в глаголах прошедшего времени. Изменение глаголов по числам. Правописание частицы не с глаголами. Неопределённая форма глагола. Правописание ь после ч в глаголах неопределённой формы.
	Понятие о наречии. Наречие как часть речи.
	Предложение и текст.
	Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные; восклицательные и невосклицательные; особенности интонации; оформление этих предложений на письме, использование в различных речевых ситуациях. Логическое ударение, его роль в речи.
	Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их роль. Наблюдение за второстепенными членами предложения. Умение находить в предложении главные члены и второстепенные; определять, какие второстепенные члены относятся к подлежащему, какие к сказуемому, распространять предложение. Предложения распространённые и нераспространённые.
	Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация перечисления. Главные и второстепенные однородные члены предложения. Однородные члены, связанные без помощи союзов и при помощи одиночного союза и. Постановка запятой в предложениях с однородными членами, роль этого знака препинания в понимании смысла предложения.
	Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без союзов). Развитие умения находить в предложении главные члены и определять количество частей, ставить запятую между двумя частями сложного предложения. Смысловая роль этого знака препинания (разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две мысли. Развитие внимания к структуре предложения, к знакам препинания.
	Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование типа правильной читательской деятельности. Введение понятия «абзац». Развитие умения делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать текст по плану.
	Повторение.
	Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка. Продолжение обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы и анализа состава слова, работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи конструкциями с однородными членами, сложными предложениями. Развитие связной устной речи в ходе работы с языковым материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связной письменной речи (написание свободных диктантов, изложений, небольших сочинений по картинкам и опорным словам). Развитие орфоэпических навыков.
	Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по совершенствованию почерка, устранению недочётов графического характера.

	VI. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, осуществляемого по курсу «Русский язык»
	Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России» включает в себя завершенные предметные линии учебников по всем основным предметам начального общего образования: ♦ Русский язык.
	Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
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